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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО НОДА(ВАРИАНТ 6.1) 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) (АООП ООО 

НОДА (вариант 6.1)) является основным документом, определяющим содержание общего образо- 

вания,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельностьорганизациивединствеурочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной ча- 

сти программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО НОДА (вариант 6.1) представляет собой образовательную программу, адап- 

тированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с нарушениями НОДА с 

учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нару- 

шений развития, освоивших основные, в том числе адаптированные, общеобразовательные про- 

граммы начального общего образования, включая вариант 6.1 АООП НОО. 

Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с типом образова- 

тельной организации отсутствует. Вариант 6.1 АООП ООО для обучающихся с НОДА могжет ре- 

ализовыватьсякаквинклюзивных,такивотдельныхобразовательныхорганизациях,реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в специальных классах для обуча- 

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА(вариант6.1)являются: 

 организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями опорно двигательного 
аппарата с учетом целей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, 
отраженных в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося с учетом 
имеющихся ограничений в двигательной сфере; 

 организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 
созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями опор- 
но-двигательного аппарата. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА (ва- 

риант 6.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в 
том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучаю- 
щихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения обучающимися адаптированной 
основнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,созданиевозможности для 
их социализации; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с НОДА и реализации ПКР; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы с социальными партнерами, в том числе с 
медицинскими, образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, 
оказывающими помощь обучающимся с НОДА; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо- 
ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных воз- 
можностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогических работников, психологов, 
социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио- 
нального образования, центрами профессиональной подготовки; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу- 
чающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности; 

 формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной актив- 
ности для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального образова- 
ния,профессиональнойдеятельностииуспешнойсоциализациисучетомимеющихсяограничений в 
двигательной сфере. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА(вариант6.1)учитывает следующие принципы: 
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 принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне ос- 
новного общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 
организации АООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает кон- 
струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 
операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с НОДА с 
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче- 
ния,наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегосянаосновеосвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готов- 
ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо- 
бенностей обучающихся с НОДА при построении образовательного процесса и определении об- 
разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу- 
чаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь уроч- 
ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на дости- 
жение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до- 

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психиче- 
скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиениче- 
ских нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 принципсистемностикоррекционных,профилактическихиразвивающихзадач; 

 принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух аспектах 
(коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и контроля ди- 
намикиизмененийличности,поведенияидеятельности,эмоциональныхсостоянийобучающегося); 

 принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с НОДА к 
интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний); 

 принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого обучаю- 
щегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых воз- 
можностей. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) учитывает возрастные и психологи- 

ческие особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) предполагает, что обучающиеся об- 

разование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, плани- 

руемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в 

те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые образова- 

тельные потребности. 

ВцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихсясНОДА 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 
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 Планируемые результаты освоения АООП ООО НОДА(вариант6.1) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП ООО НОДА (вариант 6.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых обра- 

зовательных потребностей. 

Личностные результаты обеспечивают максимальную социализацию обучающихся с 

НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные 

качестваисоциальные(жизненные)компетенции.Личностныерезультатынапрямуюсвязаны как с 

предметнымии метапредметнымирезультатами, так ис результатами освоенияПКР. 

К жизненным компетенциям, необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, 

относятся следующие: 

 сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, 
мобильность; 

 сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограни- 

чениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в образовательной организации, сообщать о своих нуждах и правах в образова- 
тельной организации; 

 сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни (са- 
мостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на урок физ- 
культуры и другие умения), насколько это возможно в каждом индивидуальном случае развития 
обучающегося с НОДА; 

 сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситу- 
ации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, 
поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, использовать разные 
варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации; 

 сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 
правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание пред- 
ставлений об окружающем природном и социальном мире); 

 сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту пред- 
ставлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм об- 
щественногоповедения,использованиеих,умениеоцениватьсвоесоциальноеокружение, умение 
использовать принятые в обществе социальные ритуалы и другие умения). 

Планируемые результаты освоения АООП ООО НОДА (вариант 6.1) соответствуют со- 

временным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО НОДА 

(вариант 6.1) включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обуча- 

ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность само- 

стоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой де- 

ятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно- 

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения АООП ООО НОДА (вариант 6.1) достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при- 
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения АООП ООО НОДА (вариант 6.1) отражают 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, ду- 

ховно-нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,форми- 
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рования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологи- 

ческого воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечива- 

ющие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори- 

ентаций 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 многокон- 
фессиональном 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 при- 
родному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людейс 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 
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 художе- 
ственной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль- 
турных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению вразных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла- 

гополучия: 

 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) ииных форм вреда для физического и психическогоздоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин- 
тернет-среде; 
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 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, неосуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять соб- 
ственным 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, Ор- 
ганизации, города, края) технологической и социальной направленности, способность иниции- 
ровать, 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 профессио- 
нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз- 
ненных 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 послед- 
ствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко- 
логических проблем и путей их решения; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 
родной, технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос- 
новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 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, соответ- 
ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со- 

циальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про- 
фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, откры- 
тость 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 всовместнойдеятельности новыезнания, навыкии компетенции изопытадругих; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, втом 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла- нировать 
свое развитие; 
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 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, вы- 

полнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкре- 
тизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее- 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области кон- 
цепции устойчивого развития; 

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 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; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

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 (по- 
знавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-сти 
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 спо- 

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составля- 

ющие умение овладевать: 

 познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 
Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиямипредполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, рабо- тать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямивключаетумения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

 сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассмат- 
риваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 
задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 
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 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо- 
заключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва- 
риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных кри- 
териев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со- 
стоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар- 
гументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причин- но-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе иссле- 
дования (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 последствияв 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах; 

3) работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор- 
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз- 
личных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби- 
нациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 
условиями общения; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере- 
говоры; 

 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); 
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо- 
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис- 
пользованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

 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 до- 
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 
боты; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы- 
полнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом пред- 
почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между чле-нами 
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 дости- 
жение 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: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 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, аргу- 
ментировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор- 
ректироватьпредложенный алгоритм сучетомполученияновыхзнаний обизучаемом объекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение; 
2) самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 
приобретенному опыту,уметь находить позитивноевпроизошедшей ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций; 
4) принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 
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 приниматьсебяидругих,неосуждая; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

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 включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 
научного типа мышления; 

 видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,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 знанийи 
конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 
общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразо- 
ванияпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание», 
«География»,«Основы безопасности и защиты Родины»на базовом уровне; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимирав целом, 
современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образо- 

вания. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образо-вания 

на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содер- жания 

обеспечивают возможность изученияучебных предметов углубленногоуровня,в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации об- 

разовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-гий, 

в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов ба- зового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и 

уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать по- нятиями), решать 

задачи более высокого уровня сложности. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

По учебному предмету«Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в 

том числеобщения при помощи современныхсредств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литера-туры: 
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с науч-ным 
сообщением; 

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

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакоми- 
тельным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функцио- 
нально-смысловых типов речи; 
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 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-щим, 
поисковым); 

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

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

 представлениесодержанияпрослушанногоилипрочитанногоучебно-научноготекста в 
виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментиро- 
вание текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитан- 

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас- 
суждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 
степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов),сжатое 
и выборочное изложение (исходный текстобъемом не менее 300 слов); 

 устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекстаобъемомнеменее150слов; 

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

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи(повествование,описание,рассуждение:рассуждение-доказательство,рассужде- ние-
объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответ- ствие 
текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последова- тельность 
изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 
выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, рас-писка, 
автобиография, характеристика); 

 составлениетезисов,конспекта,написаниерецензии,реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного вы- 
сказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказы- 

ваний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, вырази- 
тельного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; 
понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка 
речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства,в 

современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, про- 

фессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознаниевзаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

 вычленениеморфемвсловах;распознаваниеразныхвидовморфем; 

 определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 
цепочки, определение производной и производящей основ; 
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 определение лексического значения слова разными способами (использование тол- 
кового словаря, словарейсинонимов,антонимов;установлениезначения словапо контексту); 

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

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активномуили 
пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствован-ная 
лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лек-сика); 
определение стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существи- 
тельных, имен прилагательных, глаголов, именчислительных, местоимений, наречий, предло-гов, 
союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

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

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

 распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при одно- 
родных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными сло- 
вами, предложениями и вставными конструкциями; 

 распознаваниекосвеннойипрямойречи; 

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побуди- 

тельные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 
количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главныхчленов (двусоставныеи 
односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 
предложений полных и неполных; 

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

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

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложе-ний 
с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным под- 
чинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 
между его частями; 

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

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

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического анализа слова; 

 проведениеорфографическогоанализаслова,предложения,текстаилиегофрагмента; 

 проведениепунктуационногоанализапредложения,текстаилиегофрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 
(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); 

 проведениесмысловогоанализатекста; 
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 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, коли- 
чества микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 
фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлеж- 
ности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

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

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

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи граммати- 

ческих языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

и сферой общения: 

 осознанноерасширениесвоейречевойпрактики; 

 использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфо- 
эпических,орфографических,фразеологических,морфемных,словообразовательныхсловарей(в том 
числе информационно-справочных систем в электронной форме), для осуществления 
эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении 
устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфо- 

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стили- 

стическими),нормами речевогоэтикета; соблюдение ихв речевойпрактике, в томчисле: 

 соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числитель- 

ных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений3-

го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существи- 

тельных спредлогами в соответствии сих грамматическим значением;употреблениепредлогов из - 

с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного 

оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложно- 

сокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с прямой и косвен-ной 

речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: 

правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов;слитные, дефисныеи раздельныенаписания слови ихчастей; 

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения,в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи; 

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содер- 
жания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа ис- 
правленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету«Литература»: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий ху- 

дожественного 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, отра- 

женную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художе- 

ственных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять те- 
матикуипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения; 
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выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художе- 

ственные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-ской 

речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе ана- 

лиза, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художе- 

ственная 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); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, ко- 

мический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз-витие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система об- разов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ,подтекст,психологизм;сатира, юмор, 

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; анти- теза, 

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. Знание тео- 

ретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определенному литературному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями историческойэпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо- 
жественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся)читать,втом численаизусть,неменее12 произведенийи (или)фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи 

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 участни-ков 

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 произведе-ния 

(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тек-сты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяю-щих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назна- чений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребно-стей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа): 
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«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.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»; произве- 

дения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Оне- 

гин», 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. Го- 

голя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор- 

мил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х писателей:Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотво- рения 

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цвета- евой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

поэмаA.Т.Твардовского«ВасилийТеркин»(избранныеглавы);рассказыВ.М.Шукшина:«Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произ- 

ведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том 

числеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,B.В.Быков,Ф.А.Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

B.C. 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 эстети- 

ческих впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обога- 

щать свой кругчтения,в том числе за счет 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 информаци- 

онно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библио- 

течных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной об- 

ласти «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 ее составляющих - ре- 

чевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной)и 

должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче- 

ского содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. 

Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства 

массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдаю- 

щиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

 говорение:уметьвестиразныевидыдиалогавстандартныхситуацияхобщения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
комбинированный диалог) объемом до 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, принятых в стране/странах изучаемого языка; со- здавать 
устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествова- 
ние/сообщение)объемом10-12 фраз с вербальными и (или)невербальнымиопорамиили безних в 
рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанно- 
го/прослушанноготекста;представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработыобъемом 10-12 

фраз; 
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 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явле-ния, 
не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием нуж- 
ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты раз-ного 
вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с раз- 
личной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (опре- 
делять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием нуж- 
ной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 
раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать не- 
сплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странахизучаемогоязыка;создаватьнебольшиеписьменныевысказыванияобъемом 100-120 
слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 
100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве- 

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюде- 

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфогра- 

фическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического 

материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклица- 

тельный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сооб- 

щение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, сло- 

восочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосло- 

жение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содер- 

жанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умоза- 

ключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изу- 

ченных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу- 

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамкахтематическогосодержанияречивсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различияв 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речии 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, прове- 

дениедосуга,системаобразования,этикетныеособенностипосещениягостей,традициивпи- 
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тании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страныистраны/странизучаемогоязыка;представлятьроднуюстрануикультурунаиностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежли- 

вости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме- перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вме-сто 

его названия;при чтении и аудировании- языковую,в том числеконтекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной те- 

матики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементыиосновныефункции врамкахизученнойтематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникатив-ной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретениеопытапрактическойдеятельностивповседневнойжизни: 

 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-боте 
в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа- ционно-
справочные системы в электронной форме; 

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 
народов России; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де- 
мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геомет- 
рия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множе- 

ствами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при 

решении задач; умение использовать графическое представление множеств для описания ре- 

альных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, де- 

лимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновеннаядробь 

и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и упо- 

рядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квад- 

ратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной 

степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, 

дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множи- 

тели,втомчислесиспользованиемформулразности квадратов иквадратасуммыи разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений,линейныенеравенстваиихсистемы,квадратныеидробно-рациональныенеравен- 
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ства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических 

задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения 

решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, проме- 

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее зна- 

чения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функ- 

ция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графикифункций,использоватьграфикидляопределениясвойствпроцессовизависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометриче- 

ская прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 

членаприрешениизадач, в том числезадачиз другихучебных предметови реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления лич- 

ными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и си- 

стемы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с про- 

странственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; парал- 

лельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 

умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендику- 

лярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или сим- 

вольному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координатыточки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векто-ров; 

умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, втом 

числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размахчислового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и яв- 

лений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элемен- 

тарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность со- 

бытия; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными эле- 

ментарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с исполь- 

зованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, 

пониматьрольпрактическидостоверныхималовероятныхсобытийвокружающеммиреив 
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жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его 

ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету«Информатика»(на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка ин- 

формации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными си- 

стемами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисленияс основаниями2, 8,16,выполнять арифметическиеоперациинад ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отри- 

цания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; запи- 

сывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе;понимание сущности алгоритма иего свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы наодном 

из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмиче- ский 

Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов 

и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, пере-менные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки дели- 

мости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр 

из натуральногочисла, поиск максимумов, минимумов,суммы числовойпоследовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспе- 

чения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с реша- 

емыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных техноло-гий, 

в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической струк- туре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использо- ванием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовы- вать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникацион- 

ных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов ин- 

формации, навыками создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными 

сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за- 

дачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэлементов;умениепри- 
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менять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, 

абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, свя- 

занныхсинформатикой,программированиемисовременнымиинформацион-но-

коммуникационнымитехнологиями, основанными надостиженияхнауки иIТ-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стра-тегии 

поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Ин- 

тернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных техно- 

логических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая ано- 

нимность,цифровой след,аутентичностьсубъектов и ресурсов,опасностьвредоносногокода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету«Информатика»(на углубленном уровне): 

1) свободноевладениеосновнымипонятиями:информация,передача,хранениеиобработка 

информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и прак- 

тических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного объема и 

скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в пози- 

ционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание ос- 

новных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в раз- 

личных современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнк- 

ции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических выражений, 

еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегопеременных,строитьтаблицыистинностидля 

логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице истинности, записы- 

вать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владениетерминологией,связаннойсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути) и 

деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для моделиро- 

вания систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной 

графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия профессио- 

нальной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями «исполни- 

тель», «алгоритм», «программа», понимание разницы между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего назначе- 

ния: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использо- 

ванием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки 

делимостиодногоцелогочисланадругое,проверкинатуральногочисланапростоту,разложениена 

простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, 

суммычисловойпоследовательностиит.п.);владениетехникойотладкиивыполненияполученной 

программы в используемой среде разработки; 
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8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 

сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые при- 

емыдинамическогопрограммирования,бинарного поиска,составлятьиреализовыватьнесложные 

рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми за- 

дачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и комму- 

никационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов 

информации, навыками создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сер- 

висами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать элек- 

тронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выде- 

лением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с использованием абсо- 

лютной,относительной,смешаннойадресации;использоватьэлектронныетаблицыдлячисленного 

моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированностьпредставленийосферахпрофессиональнойдеятельности,связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств ин- 

формационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Ин- 

тернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного до- 

ступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологи- 

ческихисоциально-психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); умение рас- 

познавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и крими- 

нальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету«История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события историиразныхстран инародовсисторическимипериодами,событиямирегиональной 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; 
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4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое зна- 

чение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные историче- 

ские 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, веще- 

ственные, 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 ин- 

формацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекатьконтекстную информацию при работе систорическими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источ- 

ников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познаватель-ных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами,людьмиразных культур;уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному предмету «История России»:знаниеключевыхсобытий,основныхдати 
этапов истории России и мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в 
ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его зна- 

чение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хо- 

зяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Ев- 

ропы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутри- 

политическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и 

международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 
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Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынскихханов.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Борьбасэкспансиейкрестоносцев 

назападныхграницахРуси.ВозвышениеМосковскогокняжества.Московскоекняжествово главе 

героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православнаяцер- ковь в 

ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и 

коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Па- 

дение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное простран- 

ство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Ор- 

ганы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и 

церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного само- 

управления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Форми- 

рование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

КультурноепространствоРоссиивXVIв. 
Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в граждан-

скуювойну.ВступлениеввойнупротивРоссииРечиПосполитой.Подъемнациональ-но-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года иего 

роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Цер- 

ковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского 

общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные 

движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих гео- 

графических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего 

Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие об- 

разования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Эко- 

номическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная по- 

литика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Ре- 

формы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразд- 

нение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. 

Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. Внут- 

ренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. По- 

литическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя 

торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 
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Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 

наука. Отечественное образование. 

ВнутренняяивнешняяполитикаПавлаI.Ограничениедворянскихпривилегий. 
Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Соци- 

ально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало про- 

мышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление офици- 

альной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Обще- 

ственная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кав- 

казская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII.Великиереформы 1860-1870-х 

гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная 

политика. Общественное движение в периодправления. Многовекторность внеш-ней политики 

империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная и ре- 

лигиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. Ос- 

новныерегионыРоссийской империииихрольвжизнистраны.ВнешняяполитикаАлександра 

III.КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Им- 

перскийцентринациональныерегионы.Системавласти.НиколайII.Обществен- но-политические 

движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные За- коны Российской 

империи» 1906 г.Общественное иполитическоеразвитие Россиив 1907-1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. «Серебряныйвек» российской 

культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Раз- витие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Происхождениечеловека.Первобытноеобщество. 
История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопота-мия, 

Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 

эллинистического мира. 

ДревнийРим.КультураирелигияДревнегоРима.Возникновениеиразвитиехристиан- 

ства. 
ИсторияСреднихвековираннегоНовоговремени:Периодизацияихарактеристикаос- 

новныхэтапов.Социально-экономическоеиполитическоеразвитиестран ЕвропывСредние века. 

Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в 

Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в За-

падной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеИспании,Франции,Англиивконце 

XV-XVIIвв. 
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ВнутриполитическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая,ЯпониивконцеXV- 

XVIIвв. 

БорьбахристианскойЕвропысрасширениемгосподстваОсманскойимперии.Полити- ческие 

и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

МеждународныеотношениявконцеXV-XVIIвв. Культура и 

картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическоеразвитиеАнглиивXVIIIв.Промышленныйпереворот.Раз- витие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

АбсолютнаямонархиявоФранции.Особенностиположениятретьегосословия.Фран- цузская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших вее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

ХарактерныечертымеждународныхотношенийXVIIIв.Войназанезависимостьбри- танских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX 

в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

СШАвXIX-началеXXв.ГражданскаявойнавСША. 

БорьбазаосвобождениеиобразованиенезависимыхгосударстввЛатинскойАмерикев 
XIXв. 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая, 

ЯпониивXIX-началеXXв. 
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитиенауки,образованияикультурывНовоевремя. 

По учебному предмету«Обществознание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенно- 

стях его взаимодействия с другими 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 несовер- 

шеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной властив 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образо- 

вания, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности лич- 

ности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах обществен-ной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа соци- альных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи полити- 

ческих потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
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4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще- 

ственный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, про- 

цессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, граж- 

данина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для ар- 

гументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образова-ния, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомер- ного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, пре- 

образовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, гра- 

фической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с со- 

блюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собствен-ными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным соци- альным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рацио- 

нальности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской дея- 

тельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недоб- 

росовестныхпрактик); осознаниенеприемлемости всех форм антиобщественногоповедения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) дея- 

тельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения граждан- 

ских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессио- 
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нальной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соот- 

ветствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности,личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодей- 

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократи- 

ческих ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету«География»: 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах геогра- 

фических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устой- 

чивого развития;пониманиеролии местагеографической наукив системенаучных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерно-стях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терми- 

нологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическимиявлениямиипроцессами,реальнонаблюдаемымигеографическимиявлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картогра- 

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра- 

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природывразныхгеографическихусловиях сточки зрения концепцииустойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

По учебному предмету«Физика»(на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых пред- 

ставлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в фи- 

зике,осистемообразующейролифизикивразвитииестественныхнаук,техникиитехнологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, развитие техники и технологий; 
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2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равно- 

мерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,равновесиематериальнойточки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, ко- 

лебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводник с 

током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные пре- 

вращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их ха- 

рактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их су- 

щественные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и исполь- 

зование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические яв- 

ления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения меха- 

нической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип су- 

перпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать изу- 

ченные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измери- 

тельных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил без- 

опасного труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать эксперименталь- 
ную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и запи- 
сывать его результаты, формулировать выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 
результатов измерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полу- 
ченные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, 
делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте си- 

туацийпрактико-ориентированногохарактера,вчастности,выявлятьпричинно-следственные 
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связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бы- 

товыхприборов,ипромышленныхтехнологическихпроцессовпоихописанию,используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устрой-

ствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио- нального 

природопользования; 

11) опытпоиска,преобразованияипредставленияинформациифизическогосодержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос;умениеоцениватьдостоверностьполученнойинформациинаосновеимеющихсязнаний 

идополнительныхисточников;умениеиспользоватьпривыполненииучебныхзаданийнауч- но-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставлен-ной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную дея- 

тельностьв группе, следить завыполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

По учебному предмету«Химия»(на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для состав- 

ления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решенияучебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических зна- 

ний, которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и мо- 
лекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, 
основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, ре- 
акции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, 
раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная кон- 
центрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус 
атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и 
неполярнаяковалентнаясвязь,ионнаясвязь,металлическаясвязь,кристаллическаярешетка 
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(атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 

предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 
методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Пери- 

одической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; 

умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характе- 

ристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электро- 

нов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов,калия 

и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и хими- 

ческие реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид хи- 

мической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кисло- 

род, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 

цинка, железа(II иIII), оксидыуглерода(II иIV),кремния (IV), азотаи фосфора(III и V), серы (IV и 

VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 

умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химиче-ских 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих ге- 

нетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массо- 

вую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических ре- 

акций инаходить количествовещества, объеми массу реагентовили продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, экспери- 

мент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать 

проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими ве- 

ществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химиче- 

ских экспериментов: 

 изучениеиописаниефизическихсвойстввеществ; 

 ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

 опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; 

 изучениеспособовразделениясмесей; 

 получениекислородаиизучениеегосвойств; 

 получениеводородаиизучениеегосвойств; 

 получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; 

 получениеаммиакаиизучениеегосвойств; 

 приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 
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 исследованиеиописаниесвойствнеорганическихвеществразличныхклассов; 

 применениеиндикаторов (лакмуса, метилоранжаи фенолфталеина)для определения 
характера среды в растворах кислот и щелочей; 

 изучениевзаимодействиякислотсметаллами,оксидамиметаллов,растворимымии 
нерастворимыми основаниями, солями; 

 получениенерастворимыхоснований; 

 вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли; 

 исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсо-
единений»; 

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Электролитическаядиссоциация»; 

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиенеметаллыиихсоединения»; 

 решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения»; 

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 
обмена; 

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бро-мид-, 
иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, гра- 
фиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в по- 

вседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 

среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно ис- 

пользовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 

сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, 

нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умениеустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическимиявлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия ве-ществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями другихучебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и со- 

временными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету«Биология»(на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание ролибиологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методовбиологиисцельюизученияживыхобъектов,биологическихявленийипроцессов: 
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наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельно- 

сти, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхож- 

дение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизне- 

деятельности организмачеловека, его приспособленность кразличнымэкологическим факто- рам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важ- 

нейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаковот 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наслед- 

ственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированностьпредставленийобосновныхфакторахокружающейсреды,ихроли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов;представлениеоб антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоле-ния; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) пониманиевкладароссийскихизарубежныхученыхвразвитиебиологическихнаук; 
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представ- 

ленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению кживой природе, своему здоровью издоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависи- 

мостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в областиздоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее ци- 

вилизационного наследия; 

2) пониманиеценностимногообразиякультурныхукладовнародов,РоссийскойФеде- 
рации; 

3) поддержкуинтересактрадициямсобственногонародаинародов,проживающихв 

РоссийскойФедерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

РоссийскойФедерации; 

5) формированиеуважительногоотношениякнациональнымиэтническимценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
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6) осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозногосогласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной куль-туры 

народов России» конкретизируются школой с учетом выбранного по заявлению обучаю- щихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, 

предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 

По учебному предмету«Изобразительное искусство»: 
1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (кон- 

структивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета све-том 

и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдаю- 

щихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании вы- 

разительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о деко- 

ративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах про- 

ектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразитель-ного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать ха- рактер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить 

изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощьюсвета 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 

окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного художествен- 

ного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразитель- 

ными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архи- 

тектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, 

эскизыграфическихкомпозиций,эскизыдекоративныхпанно);использоватьинформацион-но-

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнениеучебно-творческихработсприменениемразличныхматериаловитехник. 

По учебному предмету«Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художе- 

ственной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами ис- 

кусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, харак- 

терных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компози- 

торов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умениеразличатьзвучаниеотдельныхмузыкальныхинструментов,видыхораиор- 

кестра. 
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Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе- 

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей предметов предметной области «Искусство». 

Школа вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количествочасов 

для освоения обучающимися модулей предметов предметной области «Искусство» (сучетом 

возможностей материально-технической базы школы). 

Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» должны обес- 
печивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологиче- 

ской культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и по- 

нимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и ис- 

кусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим 

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овла- 

дение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых тех- 

нологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру- 

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех- 

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе- 

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Труд (технология)». 

Школа самостоятельно определяет последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Труд (технология)» (с учетом возмож- 

ностей материально-технической базы школы). 

По учебному предмету«Физическая культура»: 

1) формированиепривычкикздоровомуобразужизниизанятиямфизическойкультурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить ин- 

дивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организациюсамостоятельныхсистематическихзанятийфизическимиупражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями,определятьиндивидуальныережимыфизическойнагрузки,контролировать 
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направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умениевыполнятькомплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктруду и 

обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе- 

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Физическая культура». 

Школа самостоятельно определяет последовательность модулей и количество часов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая культура» (с учетом воз- 

можностей материально-технической базы школы и природно-климатических условий Хаба- 

ровского края). 

По учебному предмету«Основы безопасности и защиты Родины»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций дляличности, 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 меж- 

дународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современ- 

ности:терроризму,экстремизму,незаконному распространениюнаркотическихсредств; 

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 при- 

родного, техногенного исоциального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных ви- 

дов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в раз- 

личных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых ме- 

роприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы- 

чайных 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, отмо- 

рожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и при- 

нимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной без- 

опасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на терри- 

тории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 
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Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспе- 

чивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Школа самостоятельно определяет последовательность модулей для освоения обучаю- 

щимися модулей учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООПООО 

НОДА (вариант 6.1) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова- 

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функци- 

ями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО НОДА (вариант 6.1) и обеспечение эффективной обратной связи, позволя- 

ющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов освоения адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программы адаптируются в соответствии с особыми обра- 

зовательными потребностями обучающихся с НОДА. Адаптация предполагает (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума образовательной организации с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося): 

 организациюипроведениеоценочныхмероприятийвиндивидуальнойформе; 

 изменение временного режима, предусмотренного процедурой проведения оценочных, 
контрольных работ; 

 адаптациюпредлагаемогообучающемусятестового(контрольно-оценочного)материа- 

ла; 

 специальнуюпсихолого-педагогическуюпомощьобучающимсясдвигательнойпато- 

логией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дози- 

руемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с двигательными нару- 

шениями и имеющихся ограничений, направленную на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП ООО 

НОДА (вариант 6.1) создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями обучающихся с НОДА и связанными с ними объективными трудностями. Данные 

условия включают: 

 специальноорганизованнуюсредуирабочееместовсоответствиисособенностями 
ограничений здоровья обучающегося с НОДА; 

 сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями пси- 
хофизического развития и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при необходимости); 

 использованиеассистивныхсредствитехнологий; 

 возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15мин.)принарастаниивповедении 
обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной органи- 

зации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито- 
ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, региональ- 
ного и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как 
основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита- 
ционных процедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу- 

чающимися АООП ООО НОДА (вариант 6.1). Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 
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ней. 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 
Внешняя оценка включает: 

 независимуюоценкукачестваобразования; 

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуров- 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетси- 

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже- 

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучеб- но-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея- 

тельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюи 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обуча- 

ющимисяпланируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей,отделяющейзнание от незнания,выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди- 
видуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 
контекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияидругое) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использованиемониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийизнаний,втом 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) техноло- 
гий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются тре- 

бованиями ФГОС ООО и дополняются требованиями по формированию жизненных компетенций 

обучающихся с НОДА. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен- 

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци- 

альногоокружения,РоссийскойФедерации,общественно-полезнойдеятельности;ответственности 

зарезультатыобучения;способностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов, в сформированности жизненных компетенций. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так ивнутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
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Оценка метапредметныхрезультатов представляетсобойоценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО НОДА (вариант 6.1), которые отражают совокупность познава- 

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про- 

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 
кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешения 
задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 
учитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра- 
жатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и со- 

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативувучебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра- 

зовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внут- 

реннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной орга- 

низации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Рекомендуемыеформыоценки: 

 дляпроверкичитательскойграмотности-письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения груп- 
повых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойосновес 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе- 

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль- 

ную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от- 
четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства), представленная ввиде прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
других; 

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про- 

екта разрабатываются образовательной организацией. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 
самостоятельномуприобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 
проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и со- 
здание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содер- 
жание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоя- 
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 
изложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированноответить на 
вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО НОДА (вариант 6.1) с учетом специфики 

содержанияпредметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированына 

применениезнаний,уменийинавыковобучающимисявучебныхситуацияхиреальныхжизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (по- 

знавательных,регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме- 

нение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучае- 

мой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание тер- 

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий"применение"включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 
операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипо 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебныхзадачилипроблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приоб- 

ретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся слож- 

ностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитив- 

ных операций. 

Оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлениеспособностиобучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе про- 

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
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 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимостис 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 
При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагогический работник 

учитывает особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения. 

При оценке устного ответа учитываются речевые особенности обучающихся с двигатель- 

ными нарушениями и не снижаются отметки за недостаточную интонационную выразительность, 

замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность речи и другие особенности. 

Приоценкерезультатовписьменныхработнеснижаетсяотметка за: 

 неправильноенаписаниестрок(зубчатость,выгнутость,вогнутость,косоерасположение 
букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

 выпадениеэлементов букв илиихнезаконченность,лишниедополнения букв,неоди- 
наковый их наклон и другие особенности; 

 нарушенияразмеровбуквисоотношенияихповысотеиширине; 

 смешениесходныхпоначертаниюбукв; 

 прерывистостьписьмаилиповторениеотдельныхегоэлементовзасчетнасильственных 
движений. 

Приоценкезнанийосуществляется учетошибок,связанныхсфонетико-фонематическими 

общим недоразвитием речи. В таких случаях рекомендуется осуществлять оценку совместно с 

учителем-логопедом. 

Текущийконтрольвформеустногоопросапринизкомкачествеустнойэкспрессивнойречи 

обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных им 

форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 

предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного обеспе- 

чения,дающихвозможностьвестиперсонифицированныйучетучебныхдостиженийобучающихся с 

двигательными нарушениями. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 

основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики об- 

разовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно- 

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава- 

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

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готов- 

ности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся суще- 

ствующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое- 

ния которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и пись- 

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче- 

скихпланируемыхрезультатовпоучебномупредмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 
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 стартоваядиагностика; 

 оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкауровняфункциональнойграмотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ- 
ляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педа- 

гогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индиви- 

дуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП ООО НОДА (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, так как требования к результатам освоения ПКР конкретизируются применительно к 

каждомуобучающемусясНОДАвсоответствиисегопотенциальнымивозможностямииособыми 

образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы используются следующие 

методы: экспериментально-психологическое исследование, тестирование, опрос, анкетирование, 

метод экспертных оценок, другие методы. 

Оценкаосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

 адаптацияобучающегосясНОДАксредеобразовательнойорганизации; 

 динамикакогнитивного,личностного,эмоциональногоразвитияобучающегосясНОДА; 

 оптимизациянеадекватныхпрофессиональныхнамеренийобучающихсясНОДА; 

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе через преодоление особен- 
ностей семейного воспитания. 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками, в том числе педагогами-психологами, социальными педагогами, 

учителями-дефектологами, классными руководителями, воспитателями. 

Основным способом оценки результатов ПКР является мониторинг, который проводится 

психолого-педагогическомконсилиумомобразовательнойорганизациивходеанализарезультатов 

диагностической работы специалистов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

  Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей 

При реализации АООП ООО НОДА (вариант 6.1) используются федеральные рабочие 

программы учебных предметов "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География", "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (технология)", предусмотренные 

федеральной образовательной программой основного общего образования. 

Программы по отдельным учебным дисциплинам адаптированы с учетом особых образо- 

вательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных двига- 

тельными нарушениями. 

 Рабочая программа по учебному предмету«Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

языкилитература»)(далеесоответственно-программапорусскомуязыку,русскийязык)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характе- 

ристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местовструктуреучебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя- 

зательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание обу- 

чения в каждомклассе завершаетсяперечнемуниверсальных учебных действий -познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования ориентирована на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дости- 

жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание рус- 

ского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

 разработатькалендарно-тематическоепланированиесучѐтомособенностейконкретного 

класса. 
Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнациональногообщениярусский языкявляетсясредствомкоммуникациивсехнародовРос- 

сийскойФедерации, основой их социально-экономической,культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государ- 

ственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, незави- 

симоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знаниерусскогоязыкаивладениеим 

вразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидностях,пониманиеегостили- 

стическихособенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильноиэффективноис- 

пользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность соци- 

ализацииличностиивозможностиеѐсамореализациивразличныхжизненноважныхдля человека 

областях. 
Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, само- 

сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор- 

мации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 
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Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуника- 

тивной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функцио- 

нальной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

 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 об- 

щения 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 функциониро- 

вания, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского ли- 

тературногоязыкаиречевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаи 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совер- 

шенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к рече- 

вому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформального 

межличностногоимежкультурногообщения,овладениерусскимязыкомкаксредствомполучения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллекту- 

альных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, уста- 

новления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 

языка; 

 развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретиро- 

вать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфогра- 

фика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, 

способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, 

логической структуры, роли языковых средств. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,-714часов:в5классе- 

170часов(5часоввнеделю),в6классе-204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часав неделю), в 8 

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

Содержание обученияв5 классе 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. 

Языки речь 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жиз- 

ненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 
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Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения:изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые 
слова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихосо- 

бенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композицион- 

но-смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, спосо- 

бов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Системаязыка 

Фонетика.Графика. Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударе- 

ние. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й"],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 
Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакраздел лингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
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. 

Лексическийанализслов(врамках изученного). 

Морфемика.Орфография 

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

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). Морфемный 

анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи.Правописание корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в 

рамках изученного). 

Правописаниеѐ-опослешипящихвкорне слова. 
Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с).Правописаниеы-и после 

приставок. 

Правописаниеы-ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительныхпозначению,именасуществи- 

тельныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлѐнныеинеодушевлѐнные. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена 

существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множествен- 

ного числа. 

Типысклоненияимѐнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Не- склоняемые 

имена существительные. 

Морфологическийанализимѐнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпоста- новки 

ударения, нормы словоизменения имѐн существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на конце имѐн суще- 

ствительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имѐнсуществительных. Правописание о -е (ѐ) после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик---щик-; -ек---ик-(-чик-)имѐнсуществительных. 

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

- раст-- -ращ---рос---;-гар---гор-,-зар---зор-; 

- клан---клон-, -скак---коч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимѐнсуществительных(врамкахизученного). 

Имя прилагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 
Нормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкиударения(в рамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнприлагательных.Правописаниео-епосле 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописаниекраткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 

Глагол 
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Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии синтаксические 

функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Инфинитив иего грамматические свойства. Основаинфинитива, основа настоящего (бу- 

дущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//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-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-ева-,-ыва-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 
Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

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

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побуди- 

тельных; 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 ме- 

стоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформе 

именительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиспособыего 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Опреде- 

лениеитипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значе- нию 

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

Простоеосложнѐнноепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи. 

Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами. 
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 од- 

нородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыраже- 
ния. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнѐнногопредложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнѐнныходнороднымичленами,связан- 

нымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(в 

значении но). 

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

Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическое 

усвоение). 
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Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Содержание обучения в 6 классе 

Общие сведения о языке 

Русскийязык- государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального 

общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языки речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингви- 

стическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, спосо- 

бов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопрос- 

ный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описаниеприроды. 

Описаниеместности. 

Описаниедействий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 
Научноесообщение. 

Системаязыка 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыка сточкизренияеѐпроисхождения:исконнорусскиеизаимство- ванные 

слова. 

Лексика русского языка сточки зрения принадлежности к активномуи пассивномузапасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексика 

илексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лекси- 

ка. 
Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредстввсоответ- 

ствиисситуациейобщения. 
Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного слово- употребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные спо- 

собыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,приставоч- но-

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

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносо- 

кращѐнных слов. 
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при-. 

Нормыправописаниякорня-кас- --кос-счередованиема//о, гласныхвприставкахпре-и 

 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография Имя 

существительное 
Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимѐнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизу- 

ченного). 
Нормы словоизменения имѐн существительных. 

Морфологическийанализимѐнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами.Орфографическийанализ имѐн 

существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравне- 

ния качественных имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имѐнприлагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имя числительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимѐн числительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, дробные, собиратель- 

ные), порядковые числительные. 

Разрядыимѐнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имѐн числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимѐнчислительных. Правильное 

образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Употреблениеимѐнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописания 

окончаний числительных. 

Орфографическийанализимѐнчислительных(врамкахизученного). 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные, 

притяжательные,неопределѐнные,отрицательные,определительные. 
Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

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

шествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раз- 

дельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 
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Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении.Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесѐнностьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонениигла- 

гола.  

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Содержание обучения в7 классе 

Общие сведения о языке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Языки речь 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщение 

информации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структуратекста. 
Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопрос- 
ный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы и средства связи предло- 

жений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразова- 

тельные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, спосо- 

бов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Ин- 

струкция. 

Системаязыка 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныеприча- 

стия.Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий. 
Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастиявречи. Созвучные причастияиимена прилагательные (висящий - 

висячий,горящий-горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-ся.Согласованиепричастийв 

словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударениевнекоторыхформах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах при- 

частий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 
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Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Пунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(врамкахизученного). 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Син-

таксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написаниене с 

деепричастиями. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 
Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологическийанализ 

наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образова- 

ния степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 
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 

приставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 
Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиосо- бенностями. 

Нормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами. 

Правильноеиспользованиепредлоговиз-с,в-на.Правильноеобразованиепредлож- но-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячасть речи. Союзкак средство связиоднородных членовпредложения и 

частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Раз- 

ряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительныесоюзы. 
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Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и сти- 

листическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. 

Правописаниесоюзов. 
Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхс 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, мо- 

дальные. 

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 стилисти- 

ческой окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 
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).Правописаниечастицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц 

-то,-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, эти- 

кетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов вразговорнойи художественной 

речикаксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамма- 

тических омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8 классе 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянских языков. 

Языки речь 

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

сообщением. 

Диалог. 
Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассужде- 

ние). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функци- 

ональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакраздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 



 

53 

 

 

Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, имен- 

ные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыка- 

ние.  

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязакончен- 
ность,грамматическаяоформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди- 

тельные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные 

и смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

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

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространѐнные,нераспро- 

странѐнные). 

Предложенияполныеинеполные. 
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсо словами 

да,нет.  

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособы 

еговыражения. 
Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложно- 

сокращѐнными словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несо- 

гласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предло- 

жения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство каквторостепенный член предложения.Видыобстоятельств (места,вре- 

мени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпред- 

ложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, неопределѐн- 

но-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 
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Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не только... но и, как... так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связан- ными 

попарно, спомощью повторяющихся союзов(и... и, или... или,либо...либо, ни... ни, то... то). 

Нормыпостановкизнаков препинаниявпредложенияхс обобщающими словамипри од- 

нородных членах. 
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 
Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополне- 

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное об- 

ращение. 

Вводныеконструкции. 
Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначениемразличнойстепени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными кон- 

струкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными кон- 

струкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

Содержаниеобученияв9 классе 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Языки речь 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения: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 иллю- 

страции, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистиче- 

ских, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

Приѐмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

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

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк различным 

функционально-смысловым типам речи. 
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Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функ- 

циональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, за- 

дачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, ре- 

цензия. 

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 раз- 

новидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). Классификация 

сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинѐнноепредложение 

Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 
Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного пред- 

ложения. 

Интонационныеособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымисмысловыми отношениями 

между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая синонимия слож- 

носочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков препина- 

ния в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнноепредложение 

Понятиеосложноподчинѐнномпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

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

Видысложноподчинѐнныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиобстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место придаточного определи- 

тельного в сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными сло- 

вами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неодно- 

родноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 
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Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессо- 

юзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамма- 

тическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойв 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двое- 

точие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами со- 

юзной и бессоюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

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. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основ- 

ного общего образования 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного об- 

щегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня- 

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са- 

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обуча- 

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образователь- 

ной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с си- 

туациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со- 

циальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном об- 

ществе,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо- 

ниманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиюв 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

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

культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражѐнным в художественных произведениях, уважение к символам России, государ- 

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си- 

туациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и по- 

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

 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; по- 

нимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо- 
лучия: 

 осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи- 

тание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко- 

тиков, курение) и иныхформ вреда дляфизического и психическогоздоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин- 

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

 умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани- 

ровать 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 вы- 

борипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличныхи 

общественных интересов и потребностей; 

 умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для ре- 

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на эколо- 

гические проблемы; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружа- 

ющей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овла- 
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дение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладе- 

ние основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и пра- 

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального вза- 

имодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниямдругих,потребностьвдействиив условияхнеопределѐнности,вповышенииуровнясвоей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необ- 

ходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, поня- 

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита соб- 

ственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализи- 

роватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействиясучѐтом 

влияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальных 

последствий; 

 способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать прини- 

маемыерешенияидействия; формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие га- 

рантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обуча- 

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив- 

ныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые логическиедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явле- 

ний и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), ос- 

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю- 

дениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебной 
задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,делатьвы- 

водысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработес разнымитипами 

текстов, разнымиединицамиязыка, сравниваяварианты решенияивыбираяоптимальныйвариант с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразо- 

вании;  

 формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
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 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу- 

ментировать свою позицию, мнение; 

 составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста- 

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависи- 

мостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви- 

стического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа- 

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой ин- 

формации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации инфор- 

мации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, пре- 

зентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор- 

мулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно- 

логической речи и в письменных текстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций 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 выска- 

зывать 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 проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенно- 

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие 

решения группой); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; предви- 

детьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениек 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному ре- 

чевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого че- 

ловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

 осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

 признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

 приниматьсебяидругих,не осуждая; 

 проявлятьоткрытость; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпо- 

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и другие); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направле- 

нию 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 про- 

являть готовность к представлению отчѐта перед группой. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетель- 

ствующие об этом. 
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Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Языки речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на ос- 

нове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной ли- 

тературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным- 

научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по- 

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 

текстаиотвечатьнаних,подробноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходного текста 

(для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

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

времясписываниятекстаобъѐмом90-100слов,словарногодиктантаобъѐмом15-20слов;диктанта на 

основе связного текста объѐмом 90-100 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепервого годаобученияорфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь пользоваться разными видами 

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

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста,членитьтекстнакомпозиционно-смысловыечасти 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при со- 

здании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко- 

личество микротем и абзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(наличиетемы, 

главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности),с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изучен- 

ного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюрыобъѐмом3иболеепредложений, 

классные сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного науч-но-

учебного,художественногоинаучно-популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, переда- 

ватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказчика,извлекатьинформациюиз 
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различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и ис- 

пользовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Редактироватьсобственные 

(созданные другими обучающимися) текстыс целью совершенствования ихсодержания(проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, инфор- 

мативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать си- 

стему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и пра- 

вописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 
Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео 

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). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначения 

слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы, 

уметь.правильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьоснову 

слова. 
Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

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), ѐ - о после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о граммати- 

ческомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешенияпракти- ко-ориентированных 

учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический 

анализ имѐн прилагательных, глаголов. 
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Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаго- 

лов (в рамках изученного). 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив 

речевой практике. 

Имя существительное 

Определятьобщее грамматическое значение,морфологическиепризнакиисинтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 
Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и нескло- 

няемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: безударных окончаний, о - е (ѐ), 

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях,суффиксов-чик---щик-,-ек---ик-(-чик-),корнейс 

чередованиема(о):-лаг---лож-;-раст---ращ--рос-,-гар---гор-,-зар---зор-,-клан---клон-,-скак- 

- -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имѐн существительных после шипящих; 

слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными;правописаниесобственныхимѐн 

существительных. 

Имя прилагательное 

Определятьобщее грамматическое значение,морфологическиепризнакиисинтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имѐн прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученно- 

го). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкивних 

ударения(врамкахизученного). 
Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний, о - е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипя- 

щие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщее грамматическое значение,морфологическиепризнакиисинтаксические 

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

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределѐннойформы)глагола,выделять 

его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 
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 един- 

ственного 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 раз- 

дельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтакси- 

ческий анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ про- 

стых осложнѐнных и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтак- 

сису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные), простые неосложнѐнные предложения; простые предложения, осложнѐн- 

ныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах, 

обращением,распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудитель- 
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ные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количе- 

ству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распростра- 

нѐнные и нераспространѐнные), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существитель- 

ным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом,сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительнымв 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилага- 

тельным), 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 бес- 

союзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой ре- чью, в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Феде- 

рациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакак 

государственногоязыкаРоссийскойФедерацииикак языка межнациональногообщения(врамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на ос- 

нове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной ли- 

тературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сооб- 

щением на лингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объѐмомнеменее4ре- 

плик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным- 

научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по- 

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 180 слов: устно и 

письменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечать на 

них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользо- 

ватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужуюречьсточкизрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том 

числе во время списывания текста объѐмом 100-110 слов, словарного диктанта объѐмом 20-25 

слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 100-110 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в уст- 

ной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 
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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; характеризо- 

вать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указатель- 

ные местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа раз- 

личных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике 

создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко- 

личество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, опи- 

сание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательскийопыт,произведениеискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъѐмом5иболее 

предложений; классные сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной разно- 

видности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содер- 

жания 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 еѐ в учебной дея- 

тельности. 

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 собственные тексты с опорой на знание норм современного русского лите- 

ратурного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, пе- 

речислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тек- 

сты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; сло- 

варная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Лексикология.Культураречи 

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 (диалек- 

тизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску слова. 

Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения еѐ богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать си- 

туацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользо- 

ватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужуюречьсточкизрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять произ- 

водящую основу. 
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Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставоч-но-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход изоднойчастиречив другую), проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и словообра- 

зованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных. Распознавать изученные ор- 

фограммы; проводить орфографическийанализслов, применять знания поорфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов, нормы правописа- 

ния корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизме- 

нения имѐн существительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы произношения имѐн 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагатель- 

ных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числи- 

тельного; различать разряды имѐн числительных по значению, по строению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи, осо- 

бенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы правопи- 

сания имѐн числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, нормы правописания окон- 

чаний числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразряды 

местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словооб- 

разования, 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. 

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. 

Проводитьморфологическийанализимѐнприлагательных,имѐнчислительных,место- 

имений,глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличных 

видов и в речевой практике. 

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

практике произношения и правописания слов. 

Распознаватьизученныеорфограммы,проводитьорфографическийанализслов,применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 
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Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на ос- 

новенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинауч- но-

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 объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) пуб- 

лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по- 

исковым. 

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

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуж- 

дение-доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-размышление)объѐмомнеменее230 

слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,формулироватьвопросыпо 

содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и пись- 

менной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объѐм исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изло- 

жения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответ- 

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том 

числе во время списывания текста объѐмом 110-120 слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 

слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 110-120 слов, составленного с учѐтом 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, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фоне- 

тические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко- 

личество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизнен- 

ныйичитательскийопыт,напроизведенияискусства(втомчислесочинения-миниатюрыобъѐмом 6 и 

более предложений, классные сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информа- 

циювтексте,передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарассказчика,использоватьспособы 

информационной переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной дея- 

тельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты,редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функцио- 

нальные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной лите- 

ратуры. 

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). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребле- 

ния, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов,применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового ана- 

лиза различных видов и в практике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуни- 

кативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительно- 

сти. 

Характеризоватьсловосточки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять 

знанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматиче- 

скую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, ча- 

стицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: опре- 

делять 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 страда- 

тельные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных прича- 

стий, склонять причастия. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализпричастий,применятьэтоумениев 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать при- 

частные обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена прилага- 

тельные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия с суффиксом 

-ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий,применятьправилаправопи- 

санияпадежныхокончанийисуффиксовпричастий;ниннвпричастияхиотглагольныхименах 
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прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошед- 

шеговремени,передсуффиксом-нн-страдательныхпричастийпрошедшеговремени,написанияне с 

причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. Проводить 

пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это уме- 

ние в речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 
Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногои раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиобо- 

ротами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложенийсодиночнымдеепричастиемидеепри- 

частным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, разли- 

чать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, по- 

становки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и 

ннвнаречияхна-ои-е;написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-, 

употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоя- 

тельных частей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеинепроиз- водные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги вречи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенно- 

стями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами, 

предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполнении 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. 
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Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно- 

стями,соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значе- 

нию,посоставу,объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,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. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению,объяснятьрольмеждометийвречи,характеризоватьособенностизвукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевойпрак- 

тике. 
Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. Различать 

грамматические омонимы. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку: 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на ос- 

нове 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 (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункциональ-но-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по- 

исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз- 

личныхфункционально-смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъѐмисходноготекста 

должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том 

числе во время списывания текста объѐмом 120-140 слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 

слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать осо- 

бенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обуслов- 

ленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого 

этикета. 

Текст 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, 

указывать способы исредства связипредложенийвтексте, анализировать текст с точкизренияего 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства вы- 

разительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типовречи; 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 жизнен- 

ныйичитательскийопыт,текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочине- ния-

миниатюрыобъѐмом7иболеепредложений,классныесочиненияобъѐмомнеменее200словс учѐтом 

стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, из- 

влекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра- 

вочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная за- 

писка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (ре- 

ферат, 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, авто- 

биография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики,распознаватьсловосочетаниеи 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласова- 

ние, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побуди- 

тельных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое воскли- 

цание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы вы- 

ражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращѐннымисловами,словами 

большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 
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Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогической 

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). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐн- 

но-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия од- 

носоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пункту- 

ационные 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 речисочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двой- 

ными союзами не только... но и, как... так и. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при одно- 

родных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неодно- 

родными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными чле- 

нами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междоме- 

тиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согла- 

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

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять нормы по- 

становки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоя- 

тельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы поста- 

новкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямии 

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 предложе- 

ний. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междо- 

метиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 
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. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внут- 

ренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
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Языки речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе 

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

литературы:монолог-сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение,моно- лог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-учебные(втомчисле 

лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункциональ-но-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, по- 

исковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темойикоммуникативнымзамыслом. 
Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том 

числе во время списывания текста объѐмом 140-160 слов, словарного диктанта объѐмом 35-40 

слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 140-160 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обу- 

чения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, подби- 

рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 
Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассужде- 

ние-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательскийопыт, на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль), классные сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, ха- 

рактера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второсте- 

пенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ 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 изложе- 

ния объѐм исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного из- 

ложения - не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью со- 

вершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализ 

текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

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 функ- 

циональных стилей в художественном произведении. 
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Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств вы- 

разительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежа- 

щих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям язы- 

ка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, ре- 

дактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпи- 

тет, гиперболу, сравнение. 

Сложносочинѐнноепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, инто- 

национные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отноше- 

ний между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинѐнныхпредложенийвречи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинѐнныхпредложенийипростых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, сложноподчи- 

нѐнные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятель- 

ственной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия,уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинѐнныхпредложенийипро- 

стыхпредложенийсобособленнымичленами,использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинѐнногопредложения,особенности употребления 

сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 
Применятьнормыпостроениясложноподчинѐнныхпредложенийипостановкизнаков препинания в 

них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложе- 

ния, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложе- 

ния, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
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Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными видами 

связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразными видами 

связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойи косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитирова- 

нии.  

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть«Русский 
язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает по- 

яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе, тематическое планирование. 

Пояснительнаязаписка 

Программаполитературепозволитучителю: 

 реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходыкформирова- 

нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; 

 определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияполитературе;определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учѐтом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нрав- 

ственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, ин- 

теллектуальном и эстетическомразвитии обучающихся, в становлении основ их миропониманияи 

национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произ- 

веденияявляютсяфеноменомкультуры:внихзаключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствои 

многообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественных образах,которыесодержатвсебе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению та- 

ких 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 за- 

висит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невоз- 

можно без учѐта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 

начальногообщегообразования,межпредметныхсвязейсрусскимязыком,учебнымпредметом 

«История»иучебнымипредметамипредметнойобласти«Искусство»,чтоспособствуетразвитию 
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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) ипредставлены разделы,касающиесяотечественной и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моногра- 

фической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения 

литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формиро- 

вании 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, аксио- 

логической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в 

отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнациональ-но-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдлядальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентиро- 

ванынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтениюхудожественныхпроизведений,какизучаемых на 

уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению пози- 

тивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетиче- 

ским вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о 

литературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретико-иисторико-литературныхзнаний, 

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 за- 

дачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочи- 

танному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, со- 

поставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

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

литературыврядудругихискусствиобисторико-литературномпроцессе,развиватьуменияпоиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их крити- 

ческой оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических возможно- 

стей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на при- 

мере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменныхвысказываний,редактироватьих, атакжевыразительночитатьпроизведения,в том 
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числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениялитературы,–442часа:в5,6,9классах на 

изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

Содержаниеобучения. 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трѐх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 
«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». А.С. Пушкин. Стихотво- 

рения(неменеетрѐх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идругие.«Сказкаомѐртвойцаревне и о 

семи богатырях». М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь 

перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Кре- 

стьянскиедети».«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент).Л.Н.Толстой.Рассказ 

«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX–ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX–ХХвековороднойприродеиосвязичеловекас 

Родиной(неменеепятистихотворенийтрѐхпоэтов).Например,стихотворенияА.К.Толстого,Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков. А.П. Чехов (два рассказа по 

выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛѐляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идругие. 
Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух).Например, А.И. 

Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

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

Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

ЛитератураXX–началаXXIвека 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 

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

острова»; В.П. Катаев. «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

ПроизведенияотечественныхписателейXX–началаXXIв.натемудетства(неменеедвух). 

Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. Же- 

лезникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например,К.Булычѐв.«Девочка,скоторойничегонеслучится», «Миллионприключений»(главы по 

выбору) и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов.«Песнясоловья»;М.Карим. 
«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей»и 

другие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл.«Алиса 

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

бору). 
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Зарубежнаяпрозаодетях иподростках(двапроизведения повыбору).Например,М. Твен. 

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

Брэдбери.Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и другие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например,Р.Л.Сти- венсон. 

«Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвѐрток»;Дж. 

Лондон.«Белыйклык»;Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-ТиккиТави»идругие. 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

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

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловейразбойник»,«Сад- 
ко». 

НародныепесниипоэмынародовРоссииимира(неменеетрехпесенидвухпоэм). 

Например,«Ах, кабынацветыда не морозы...»,«Ах выветры,ветрыбуйные...»,«Чѐрныйворон», 
«Не шуми, мати зеленая дубровушка...» и другие. «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Ни-

белунгах» (фрагменты). 

Древнерусскаялитература 

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

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

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 
«Узник»,«Туча»идругие.Роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрѐх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утѐс»идру- 

гие.  

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…»,«Споляны 

коршун поднялся…». 
А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних –удуба,уберѐзы…»,«Япришѐлк тебе с 

приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. 

Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон», 

«Смертьчиновника»идругие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXX–началаXXIвека 

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

творения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух по- 

этов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и 

других. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI в., в том числе о Великой Отече- 

ственной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. 

Екимов «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух). 

Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в 

мире» и другие. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов.Например,К.Булычев 

«Столеттомувперед»и другие. 
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ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…», Р. Гамзатов «Журавли», «Мой Дагестан» и 

другие. 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыпо выбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 
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 другие. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мо- 

номаха (в сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

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

лежит ночная мгла…» и другие. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,«Узник»,«Парус»,«Ту- 

чи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, моло- 

дого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк», 

«ХорьиКалиныч»идругие. 
Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык»,«Воробей»идругие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадного подъезда», 

«Железная дорога» и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидругие(неменее двух 

стихотворений по выбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(однаповыбору).Например,«Повестьотом,какодин мужик 

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

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему (не 

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

ЛитератураконцаXIX–началаXXвека 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и другие. 

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

гиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идругие. 
Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 

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

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С. Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелѐнаялампа»идругие. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реаль- 

ности(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилѐва,М.И.Цветаевойи 

другие. 

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

ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и дру- 

гие. 
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М.А.Шолохов.«Донскиерассказы»(одинповыбору).Например,«Родинка»,«Чужая кровь» и 

другие. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»и 

другие.  

ЛитературавторойполовиныXX–началаXXIвека 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин»,«Кри- 
тики»идругие. 

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

тырѐх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, 

Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI в. (не менее 

двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и 

других. 

Зарубежнаялитература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме. 

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». А. 

де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 8 

КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

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

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

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие. 
«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость». 

Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсвет узнал…», 

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

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Отрочество» 

(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору). 
Например, произведения И.С. Шмелѐва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. 

Аверченко и другие. 

ПоэзияпервойполовиныXXв.(неменеетрехстихотворенийнатему«Человекиэпоха»по 

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идругие. 
ЛитературавторойполовиныXX–началаXXI века 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТѐркин»(главы «Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата», 

«Поединок»идругие). 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

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

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрѐниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI в. (не менее 

двухпроизведений).Например,произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Б.П.Екимова,Е.И. 

Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 
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Поэзия второй половины XX – начала XXI в. (не менее трех стихотворений двух поэтов). 

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

А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и 

других. 

Зарубежнаялитература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Гос- 

ударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

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

мятник» и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(двеповыбору).Например,«Светлана»,«Невыразимое», 
«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

(не менее трѐх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бесы», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***»(«Я помню 

чудноемгновенье…»),«Мадонна», «Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникиижѐнынепорочны…», 

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

ный…»,«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещѐ,бытьможет…», 

«Япамятниксебевоздвигнерукотворный…»идругие.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах 

«ЕвгенийОнегин». 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«Выхожуодиняна 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» 

(«Я,МатерьБожия,нынесмолитвою…»),«Нет,нетебятакпылкоялюблю…»,«Нет,янеБайрон, 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 дру- 

гие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мѐртвыедуши». 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

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

И.-В.Гѐте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 
Дж.Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона»и другие. 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 другие. 

Планируемыерезультаты. 
Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня- 

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са- 

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образователь- ной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с си- 

туациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со- 

циальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанно- 

стяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесопорой на 

примеры из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфесси- 

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий- 

скойФедерации,своегокрая,народовРоссиивконтекстеизученияпроизведенийрусскойизару- 

бежной литературы, а также литератур народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам итрудовым достижениям народа, втомчисле отражѐнным в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихв 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборас 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературных 

произведений; 

 осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуника- ции 

и самовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо- 
лучия: 

 осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пи- 

тание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,нарко- 

тиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин- 

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшиецели,умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 
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собственнымэмоциональнымсостоянием,сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образо- 

вательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

 осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессио- 

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведенийрусскогофольклораилитературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

 ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешенияза- дач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэколо- 

гическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружа- ющей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности эколо- 

гической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ- 

ныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произ- 

ведения; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира,овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики литературного обра- 

зования,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечениеадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойипри- родной 

среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ- 

ствующих ведущей деятельности возраста, норм иправил общественного поведения, формсоци- 

альнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессио- 

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

турной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентно- 

сти 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 де- 

фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие, умение оперировать 

основнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидействияс 

учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
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 способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих 

последствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкак 

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. 

Метапредметныерезультаты. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебныхтекстов,литературныхгероевидругие)иявлений(литературныхнаправлений,этапов 

историко-литературного процесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматри- 

ваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцес- сов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе- ний 

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом са- 

мостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномоб- 

разовании; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсосто- 

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

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргу- 

ментировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленномупланунебольшое исследование по уста- 

новлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинноследственныхсвязейизави- 

симостей объектов между собой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеиссле- 

дования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения,опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало- 

гичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусло- виях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и за- 

данных критериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидру- 

гую информацию различных видов и форм представления; 
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 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругой 

информации и иллюстрировать решаемые учебныезадачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадѐжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложен- 

ным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями и 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлитературныхпро- 

изведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и кор- 

ректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать во- 

просыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэкспе- 

римента, исследования, проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациииособенно- 

стейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты сиспользованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируяситу- 

ации, изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияучебнойзадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар- 

гументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и кор- 

ректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийобизучаемомлитератур- ном 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразо- 

вании; 

 даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельстви изменившихсяситуаций, установ- 

ленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимии 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;ре- 

гулировать способ выражения своих эмоций; 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотноше- 

ниями литературных героев; признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 
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 приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной(парной,групповой, коллективной)и индиви- 

дуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,обосновыватьнеоб- 

ходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей;проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль(с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправ- 

лению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Предметныерезультаты. 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ роли в фор- 

мировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий худо- 

жественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народ- 

ного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интер- 

претировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражѐнную в 

литературных произведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, опреде- 

лятьтематикуипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художе- 

ственные особенности произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский 

пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;фактивымысел; 

литературныенаправления(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));формаи 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагиче- 

ский, 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 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, алле- 

гория,риторическийвопрос,риторическоевосклицание,инверсия;повтор,анафора;умолчание, 
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параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

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

овладениеумениемрассматриватьизученныепроизведенияврамкахистори- ко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определѐнному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями ис- 

торической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладениеумениемсопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучѐтомвнутритекстовыхи 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите- 

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, приѐмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей обу- 

чающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи 

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 жан- 

ров, 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):«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотво- 

рения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. 

Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман 

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

хотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни- 

кова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ре- 

визор»,повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А. 

Некрасова;«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»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. Пастер- 

нака, рассказ А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские 

рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шук- 

шина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Рас- 

путина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Бул- 

гакова;произведениялитературывторойполовиныXX–XXIв.:неменеетрѐхпрозаиковповыбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Ка- 

заков,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрѐхпоэтовповыбору(втом числе 

Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Ев- 

тушенко, 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 

художественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 
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10) развитие уменияпланировать собственноедосуговое чтение,формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информацион- 

но-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в феде- 

ральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьинформационнокоммуникационные 

технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 
1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в вос- 

питании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература–этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяот текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьи 

оценивать прочитанные произведения: 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери- 

стики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использо- 

ватьвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведенийтакихтеоретиколитературныхпонятий,как 

художественнаялитератураиустноенародноетворчество; прозаипоэзия; художественныйобраз; 

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

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произве- 

денияфольклораихудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(сучѐ- том 

возраста, литературного развития обучающихся); 

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

выученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучѐтомлитературногоразвития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулиро- 

вать вопросы к тексту; 

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

оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров объѐмом не менее 70слов 

(с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произ- 

ведений 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 счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и дру- 

гими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 
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Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Рос- 

сийской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художе- 

ственный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про- 

читанное (с учѐтом литературного развития обучающихся): 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и автор- 

скую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче- 

ской речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в про- 

цессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественнаялитература иустное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание лите- 

ратурногопроизведения;тема,идея,проблематика,сюжет,композиция;стадииразвитиядействия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, лите- 

ратурный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литера- 

турных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и литературного развития обу- 

чающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведе- 

ния художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

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

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литера- 

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

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

ную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 100 

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

аннотацию, отзыв; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

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

ванием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) 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; 

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

дациямучителя,втомчислезасчѐтпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справоч- 
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нымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхв 

федеральный перечень. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Рос- 

сийской Федерации; 

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

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысльипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозицию 

героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героевперсонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

своѐ понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики 

произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, опреде- 

лять их художественные функции; 

пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретиколитературныхпонятийи 

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 другие); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развяз- 

ка);автор,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихо- 

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

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; 
сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитера- 

турных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, особенности языка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических про- 

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литера- 

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отве- 

чать 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 (объѐмом 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; 
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8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с ис- 

пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной ли- 

тературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстети- 

ческих впечатлений; 

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

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

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской и проектной 

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 спра- 

вочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, вклю- 

чѐнных в федеральный перечень. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐроль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художе- 

ственнойлитературы,воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(с 

учѐтом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и про- 

блематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, по- 

вествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произ- 

ведения и отражѐнные в нѐм реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; харак- 

теризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, ха- 

рактер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ по- 

нимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической проблематики произ- 

ведений (с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особен- 

ности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, 

определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ, 

повесть,роман,баллада,послание, поэма, песня, сонет,лиро-эпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патрио- 

тический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспо- 

зиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт; система образов; автор, по- 

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характери- 

стика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора;звукопись(аллитерация,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историколитературного про- 

цесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому вре- 

мени, определѐнному литературному направлению); 
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выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлятьпроизведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

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

приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литера- 

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз- 

личные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать во- 

просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом 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, аннота- 

ции, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) 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; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной ли- 

тературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом числе 

за счѐт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материа- 

лами,втомчисле изчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхвфедеральный 

перечень. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осо- 

знавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и еѐ 

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 про- 

читанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картинымира,отражѐннойвлитературныхпроизведенияхсучѐтомнеоднозначностизаложенныхв них 

художественных смыслов; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и про- 

блематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, по- 

вествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произ- 

веденияиотраженныевнѐмреалии,характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительные 
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характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной кон- 

фликтпроизведения; характеризоватьавторскийпафос; выявлятьиосмысливатьформыавторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произ- 

ведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте- 

тической проблематики произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи,находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретиколитературныхпонятийи 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, раз- 

вязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, по- 

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персо- 

наж; 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; ан- 

титеза, 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 истори- 

ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

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

боедова, 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 худо- 

жественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных про- 

изведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературы 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 про- 

изведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литера- 

турного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз- 

личные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитан- 

ному 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, ис- 

пользуя литературные аргументы; 

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

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

представлятьразвѐрнутыйустныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос,исправлятьи 
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редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать ин- 

формацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литера- 

турную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученные исамостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтения иэстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художе- 

ственной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом числе 

за счѐт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской и проектной 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литера- 

турой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоискавИнтернете,работатьс 

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

цированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История» 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Обществен- 

но-научные предметы») (далее соответственно - программа по истории, история) составлена в со- 

ответствии с федеральной рабочей программой по учебному предмету и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю ис- 

тории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях,общей стратегии обучения, воспитания 

иразвитияобучающихсясредствамиистории,устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса. 

Место историив системеосновного общего образования определяетсяего познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,ихсоциального, 

созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличности 

вокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоя- 

щего и будущего. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийской 

имировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждого ее 

народа, его культуры вобщую историю страны имировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

 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; 
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонацио- 

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ- 

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне- 

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ- 

ном обществе. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияистории,-340,в5-9классахпо2часав неделю 

при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на изучение модуля 

«Введение в новейшую историю России». 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределаходногокласса 
может варьироваться. 

Класс Курсыврамкахучебногопредмета«История» 
Примерноеколичество 

учебных часов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвековИсто- 
рияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23. 45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI-XVIIвв. 

История России. Россия в XVI-XVII вв.: от вели- 

кого княжества к царству 

23. 45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. Исто- 

рияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIвв.:от 
царствакимперии 

23. 45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX-начало 

XXв.ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX- 
началеXX в. 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 14 

 

Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв5 классе 

ИсторияДревнегомира 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомога- 

тельные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Ис- 

торическая карта. 

Первобытность 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 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. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древниймир 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государ- 

ственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 
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Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древ- 

него Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие горо-да-

государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифыи сказания. 
ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ни- 

невии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, кара- 

ванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфа- 

вит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религи- 

озные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устрой- 

ство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художе- 

ственная культура, научное познание). 

ДревнийКитай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни насе- 

ления. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Ве- 

ликой 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. 

ДревняяГреция.Эллинизм 

ДревнейшаяГреция. 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Ти- 

ринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы 
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Ста- 

новление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая коло- 

низация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спар- 

та: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартан- 

ское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 

еезначение.Усилениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах. Захватперсами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 
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КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая фило- 

софия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повсе- 

дневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).Общегреческиеигрыв 

Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад дер- 

жавы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия 

Египетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства. 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегоро-да-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. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установ- 

ление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Дея- 

тельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установ- 

ление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньв 

столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную ча- 

сти. 

 

рии. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимпе- 

 

КультураДревнегоРима. 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение. 
ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержаниеобученияв6 классе 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

Введение. 
Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятиефранками 

христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрожде- 

ние». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ран- 

ние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 
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ВизантийскаяимпериявVI-XIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодифи- 

кация 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). 

АрабывVI-XI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Заво- 

еванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира.Образованиеи наука. 

Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и ры- 

царство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: за- 

висимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Город- 

ское 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. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Борьбапап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духов- но-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ерети- ков. 

ГосударстваЕвропывXII-XVвв. 
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 XII-XV вв. Польско-литовское государство в XIV-XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальян- 

ские государства в XII-XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Сред- 

невековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII-XVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы. 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и обще- 

ства. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в ху- 

дожественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монголь- 

ских 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 ин- 

дийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, куль- 

тура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

Введение. 
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РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

ИсточникипоисторииРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в се- 

редине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производя- 

щему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразий- 

скихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспространениикультурных 

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. Панти- 

капей. 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. 

Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Ха- 

зарский каганат. Волжская Булгария. 

РусьвIX-началеXII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государствен- 

ности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. От- 

ношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочев- 

никами европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский 

торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX-началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь(Русскаяземля). 

Крупнейшиегорода Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 
Общественныйстрой Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, цер- 

ковные 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 воспи- 

тание. 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 литера- 

туры. «Слово о Законе и Благодати». 
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Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Про- 

изведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная куль- 

тура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII-началеXIIIв. 
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, управ- 

ляемые 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, Ге- 

оргиевский собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII-XIVв. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после мон- 

гольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое 

ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

егосоставчастирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.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 кня- 

жение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.РольПравославнойцерквивордынскийпериод 

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 хан- 

ство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) 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 Пре- 

мудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Ан- 

дрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ли- 

вонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерков- но-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международ- 

ныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государ- 

ственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти.Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба 
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(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. Повсе- 

дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края привле- 

кается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV-XVIIв. 

Введение. 
Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 

Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Ав- 

стралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. По- 

литические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV-XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI-XVIIвв. 
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возник- 

новение 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. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Рефор- 

мации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. Контрре- 

формация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI-XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за ко- 

лониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под 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. Огора- 

живания.Укреплениекоролевскойвластипри Тюдорах.Генрих VIIIикоролевскаяреформация. 

«Золотойвек»ЕлизаветыI. 
Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Разме- 

жевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стю- 

артов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Гер- 

манские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи По- 

сполитой. 

МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противосто- 

яние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцати- 

летняя война. Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 
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Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художе- 

ственнойкультуры (барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их от- 

крытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI-XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, за- 

конодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Эко- 

номическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япо- 

ния: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизо- 

ванного государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI-XVIIвв. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI-XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отми- 

рание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымским 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 ве- 

ликокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со- 

ставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская ре- 

форма - 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 ор- 

дена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичана 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.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 лич- 

ности 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 Шве- 

цией: 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. 

Смутав России. 
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Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор. 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 
ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских от- 

рядов. 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. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниина 

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». 

ОсвобождениеМосквыв1612г. 
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Из- 

брание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продол- 

жениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.ЗаключениеДеулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко- 

номического 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 ре- 

лигиозной 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 гос- 

ударства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен- 

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, хо- 

лопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепост- 

ного 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 стра- 

намиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактысправославным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхожде- 

ние 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 си- 

дение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв. 
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и ис- 

следование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональной 

элиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв. 
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 ев- 

ропейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Мона- 

стырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Ки-тай-

город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянноезодчество.Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Гроз- 

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского куль- 

турного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепоистории.НашкрайвXVI-XVII вв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв8 классе 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

Введение. 

Век Просвещения. 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж. ЛоккиТ.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 изме- 

нение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный аб- 

солютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика вла- 

сти. Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появ- 

ление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия про- 

мышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста.Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка. Попыткипрове- 

денияреформ.Королевскаявластьисословия. 
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздроблен- 

ность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы про- 

свещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослаблениемеждународныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.Попыткипроведенияреформ 

вПортугалии.УправлениеколониальнымивладениямиИспаниииПортугалиивЮжнойАмерике. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 



 

105 

 

 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: осо- 

бенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейи 

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). 

Переломввойнеиеезавершение.ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойны за 

независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение заво- 

евания североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало ре- 

волюции. 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,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).УчреждениеДиректории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Дости- 

жения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распростра- 

нение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные 

стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные ав- 

торы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

МеждународныеотношениявXVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных от- 

ношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коа- 

лиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцевзавладенияв 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть мань- 

чжурскихимператоров,системауправлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношения с 

Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение со- 

словий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIв.:отцарствакимперии 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Прав- 

ление 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 металлур- 

гической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в со- 

здании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркан- 

тилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управ- 

лениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоотношениюк 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление нало- 

гового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализации 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 ино- 

славных конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагегемониюна 

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. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета 

«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 об- 

разе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дво- 

рянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкуль- 

туре. 
РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.Со- 

зданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.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 жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП.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 меж- 

дународных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про- 

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятель- 

ность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало вы- 

пускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономическое 

общество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий. 

Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение приви- 

легий 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. Формиро- 

вание Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимостипо 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, гос- 

ударственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоотношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленностьв городе идеревне. Рольгосударства, купечества,помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных кре- 

стьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промыш- 

ленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпри- 

нимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си- 

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней тор- 

говле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи- 

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуи 

развитиеобщественноймысли. 

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. Присо- 

единение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строитель- 

ство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потем- 

кин. 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 прин- 

ципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характерагосударстваиличнойвластиимператора.АктопрестолонаследиииМанифесто 

«трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Лите- 

ратура 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 художе- 

ственной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление вниманиякжизниикультуре русского 

народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Ду- 

ховенство. Купечество. Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны -главнаязадача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

иСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-американскаякомпания.Исследованиявоб- 
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ласти отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литератур- 

ного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой по- 

роды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благо- 

родныхдевицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства. 

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 клас- 

сицизма 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. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв9 классе 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX-началоXX в. 
Введение. 

ЕвропавначалеXIX в. 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Напо- 

леоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. 

Отношение населения к завоевателям: 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. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в соци- 

альной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформ- 

ление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободитель- 

ных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникно- 

вение и распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXIX-началеXXв. 
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Полити- 

ческие и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колони- 

альной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерман- 

ский 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, националь- 

ные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югосла- 

вянскиенароды:борьбазаосвобождениеотосманскогогосподства.Русско-турецкаявойна 1877-1878 

гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, полити- 

ческая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 
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ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX- 

началеXX в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриа- 

лизация. 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. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Осво- 

бодительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Тради- 

ционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 

гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX -началеXX в. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Рестав- 

рация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. 

Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Поли- 

тика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Тан- 

зимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция1905-1911г.вИране. 

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. 

НародыАфрикивXIX-началеXX в. 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные обще- 

ственныеотношениявстранахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов.Англо-бурскаявойна. 

РазвитиекультурывXIX -началеXXв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX-началеXXв.Революциявфизике. 

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 
Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и по- 

вседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей в лите- 

ратуре, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX-началеXXв. 

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. 

Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеXXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805-1807гг.Тильзитскиймир.Война со 

Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. 

ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественнаявойна1812г.-важнейшее 

событиероссийскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиегорешения.Священныйсоюз. 
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Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского кон- 

гресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 
Союзспасения, Союзблагоденствия, СеверноеиЮжное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по- 

литика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попе- 

чительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Кисе- 

лева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формиро- 

вание профессиональной бюрократии. 

Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Ев- 

ропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Во- 

сточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало же- 

лезнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как администра- 

тивные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в форми- 

ровании 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 обще- 

ственную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отече- 

ственной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной куль- 

туре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Зо- 

лотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, ар- 

хитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Дея- 

тельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Конфликтыисотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександре II. 
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская ре- 

формы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Кон- 

ституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо- 

единениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877-1878гг.РоссиянаДальнем 

Востоке. 

Россияв1880-1890-хгг. 
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«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Гос- 

ударственныйнационализм.Реформыи«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Неза- 

висимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие про- 

мышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 
Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и кре- 

стьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дво- 

ряне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци- 

альноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопросиегоособенностив 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост обра- 

зования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художе- 

ственной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозноговозрождения у 

народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие наци- 

ональных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

КавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославной 

церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений. 
Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интелли- 

генции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее дви- 

жение. Женское движение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы полити- 

ческойоппозиции:земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиего 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хож- 

дение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобож- 

дение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеXX в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Про- 

мышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественныйи 

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. По- 

ложениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Распространение 

светской этики и культуры. 
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Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинациональ- но-

культурные движения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Рус- ско-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. 

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». Банкетная 

кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город- 

ских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 ок- 

тября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияи 

ихлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-революционеры).Соци- ал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио- 

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Де- 

кабрьское 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 со- 

циальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государствен- 

ная дума. 

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 
Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россияв 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и ис- 

кусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традиции иноваторство. 

Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формиро- 

вание русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX-началеXXв. 

Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного об- 

щего образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
1) всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отно- 

шение 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; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

зации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 
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3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностяхнародовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногороссийского 

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; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитиичеловекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного обще- 

ственного сознания; 

5) 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; 

6) вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизни 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; 

7) 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, по- 

строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людейсприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представ- 

ленияобизмененияхприроднойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдейкновым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на при- 

родные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые логическиедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

 выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

 раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

 сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьи 

обосновывать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 определятьпознавательнуюзадачу; 

 намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

 систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

 определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

 представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) -извлекать 

информацию из источника; 

 различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

 высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по крите- 

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

 представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и совре- 

менном мире; 

 участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном вы- 

сказывании, письменном тексте; 

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных уни- 

версальных учебных действий: 

 владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

 владетьприемамисамоконтроля-осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамо- оценки 

полученных результатов; 

 вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтруд- 

ностей. 

ми; 

 выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдь- 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(вистори- 

ческихситуацияхиокружающейдействительности); 

 регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих участников 

общения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

 осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффек- 

тивного средства достижения поставленных целей; 

 планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо 

истории, в том числе - на региональном материале; 

 определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругими членами 

команды. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы поисториинауровнеосновногообщего образования 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить собы- 

тия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и ми- 

ровой истории, события истории родного края и истории России, определять современников ис- 

торических 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 прак- 

тических 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 ис- 

торическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)с 
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важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Ве- 

ликая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение собы- 

тий; 

 

эпохи; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 

 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузренияс 

опоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 
9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи ис- 

торическиеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполнотуи 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту(схему);характеризоватьнаоснове 

историческойкарты(схемы)историческиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию, 

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 ис- 

торическойинформации всправочнойлитературе,информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность ин- 

формации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре- 

лигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского обще- 

ства: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между наро- 

дами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до приме- 

нения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияисториивключают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу- 

дарств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче- 

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической инфор- 

мации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с примене- 

нием метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источ- 

ника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, про- 

цессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 
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8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, нацио- 

нальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важней- 

шими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением от- 

дельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего системати- 

ческое 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 

историиРоссииНовейшеговремени(Российскаяреволюция1917-1922гг.,ВеликаяОтечественная 

война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Рос- 

сией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результатыизучения истории 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 

ключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории,соотноситьгод 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 элек- 

тронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и пока- 

зывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): прово- 

дить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, пись- 

менных, визуальных и другие), 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 собы- 

тиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные истори- 

ческие эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллю- 

страций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейших 

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 зна- 

чительных событий иличностей в истории;составлять характеристикуисторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при вы- 

яснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий,использоватьзнанияобистории 

икультуресвоегоидругихнародоввобщениившколеивнешкольнойжизни,какосновудиалогав 

поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для пла- 

нирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том 

числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых учащи- 

мися результатов. 
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Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего пе- 

речня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению со- 

держательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной дея- 

тельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных 

пособий-учебниками,настеннымииэлектроннымикартамииатласами,хрестоматиямиидругими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

 называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира,податеустанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших собы- 

тий истории Древнего мира; 

 группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (рас- 

селениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуаль- 

ные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующие 

эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

 характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

 рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их био- 

графии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших ци- 

вилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, поло- 

жения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

 сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

 иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрениеисторическихверсий иоценок,определениесвоегоотношения кнаиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приво- 

димые в учебной литературе; 

 высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого, к 

памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

 раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохра- нения 

их в современном мире; 
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 выполнятьучебные проекты поисторииПервобытностииДревнего мира (втомчисле с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 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); 

 устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших собы- 

тий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление система- 

тических таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

 находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;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 - по- 

ходов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работасисторическимиисточниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в тексте пись- 

менногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(причин, 

сущности, последствий исторических событий); 

 находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,об- 

разы; 

 характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСред- 

невековья,ихучастниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече- 

ственной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 

качества, основные деяния); 

 рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахна 

Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучае- 

мой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политиче- 

ского строя на Руси и в других государствах, ценностей, 

 господствовавшихвсредневековыхобществах,представленийсредневековогочеловека 

о мире; 

 объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи 

всеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях истори- 

ческихсобытий,соотноситьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких 

текстах); 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отече- 

ственной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 
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Рассмотрениеисторическихверсий иоценок,определениесвоегоотношения кнаиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

инаучно-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. 

Применениеисторическихзнаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Сред-

невековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональномматериале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологические 

рамки; 

 локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейистории 

XVI-XVIIвв.,определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть); 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших собы- 

тий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 

 использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругих 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв.; 

 устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныи 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литера- 

турные и другие); 

 характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформа- 

ционную ценность; 

 проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивеще- ственных 

памятниках эпохи; 

 сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI-XVIIвв.,их 

участниках; 

 составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщей 

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 изучае- 

мой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты экономического, социального и политического разви- 

тия России и других стран в XVI-XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной 

жизни общества, культуре, 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; 



 

120 

 

 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях со- 

бытий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей исто- 

рии XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются от- 

дельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового вре- 

мени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы обще- 

ственных ценностей; 

 объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI-XVIIвв. 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). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; опре- 

делять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших собы- 

тий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторическойкартой:выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиев 

результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов отече- 

ственной и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические про- 

изведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюцен- 

ность; 

 извлекать, сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных ис- 

точников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,их 

участниках; 

 составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

 составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах в 

XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучае- 

мой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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 раскрывать существенные черты экономического, социального и политического разви- 

тия России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 

формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., 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; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, системати- 

зировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оце- 

нивать 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. 

Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. евро- 

пейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисле на 

региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отече- 

ственнойивсеобщей историиXIX -началаXXв.;выделятьэтапы(периоды) вразвитииключевых 

событий и процессов; 

 выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и все- 

общей истории XIX - начала XX в.; 

 определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX- 

началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 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 другим), 

составлять систематические таблицы. 

Работасисторическойкартой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

XIX - начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работасисторическимиисточниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особен- 

ности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, про- 

граммы политических партий, статистические данные; 

 определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

 выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, обще- 

ственному течению и другим; 
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 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источ- 

ников; 

 различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей ис- 

тории 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); 

 составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах в 

XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучае- 

мой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных при- 

емов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты экономического, социального и политического разви- 

тия России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, мас- 

штабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных отно- 

шений рассматриваемого периода и участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории XIX 

- начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исто- 

рических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопро- 

сам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их ос- 

нове; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и ар- 

гументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX-началаXXв.(в том 

числе на региональном материале); 

 объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX -началаXX в.дляРоссии,другихстран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии 

Пояснительная записка 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»(далее - Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов про- 
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граммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учѐтом федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в образова- 

тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 

2020 г.). 

Общаяхарактеристикаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для ста- 

новления личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного мо- 

дуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрас- 

тающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли совре- 

менной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит 

создать основудля овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России 

на уровне среднего общего образования. 

Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»имееттакжеистори-ко-

просвещенческую направленность, формируя у молодѐжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации ис- 

торических фактов16. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 владение 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 Оте- 

честву - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима- 

ния, согласия и мира междулюдьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ- 

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне- 

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ- 

ном обществе; 

 формированиеличностнойпозицииобучающихсяпоотношениюнетолькокпрошлому, но и 

к настоящему родной страны. 

Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать дости- 

жение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образо- 

вания. 

ФГОСОООопределяетсодержаниеинаправленностьучебногомодулянаразвитиеумений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто- 

рических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обу- 

чающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изуче- 

ние отечественной истории XX - начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении регио- 

нальной истории, при реализации федеральной программы воспитания и организации внеурочной 

деятельностипедагогиполучатвозможностьопиратьсянапредставленияобучающихсяонаиболее 

значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и 

значении. 

Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвухвариантах: 
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 при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками пред- 

метного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Но- 

вейшего периода истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом 

случае предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе мо- 

дуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с 

темами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации модуля коли- 

чествочасовнаизучениекурсаИсторияРоссиив9классерекомендуетсяувеличитьна14учебных часов; 

 ввидецелостногопоследовательногоучебногокурса,изучаемогозасчѐтчастиучебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого обра- 

зовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду- 

сматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объѐм - 14 

учебных часов). 

ВМОУСОШ№50учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»реализуетсяв 

курсе«ИсторияРоссии»путемувеличенияколичествачасовнаизучениекурса«ИсторияРоссии»в 9 

классе на 14 учебных часов. 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

Программакурса 

«ИсторияРоссии»(9 класс) 

Примерное 

количество 
часов 

Программаучебногомодуля 

«ВведениевНовейшую 

историю России» 

Примерное 

количество 
часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция 
1905-1907 гг. 

1 ФевральскаяиОктябрьскаяре- 
волюции1917г. 

3 

Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие россий- 

ской и мировой истории XIX 

в.Крымскаявойна.Героиче- 
скаяоборонаСевастополя 

2 Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая мо- 

дернизация страны при 

Александре II. Этнокультур- 

ный облик империи. Форми- 

рование гражданского обще- 

стваиосновныенаправления 
общественныхдвижений 

19 РаспадСССР.Становлениеновой 

России (1992-1999 гг.) 

2 

Напорогеновоговека  Возрождениестраны  

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Обще- 

ство и власть после револю- 

ции. Уроки революции: по- 

литическая стабилизация и 

социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа 

системныхреформ,масштаби 
результаты 

3 ВоссоединениеКрымасРоссией 3 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 

 

Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

Введение 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории.ПериодНовейшейисториистраны(с 1914 

г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. 
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ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколая II. 

Падениемонархии.ВременноеправительствоиСоветы,ихруководители. 

Демократизацияжизнистраны.Тяготывойны и обострение внутриполитическогокризиса. 

Угрозатерриториальногораспадастраны. 
Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружѐнное вос- 

стание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобра- 

зованиябольшевиков.ОбразованиеРККА.Советскаянациональнаяполитика.ОбразованиеРСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.) 

План «Барбаросса»и цели гитлеровской Германиив войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня1941г.ПричиныотступленияКраснойАрмиивпервыемесяцывойны. «Всѐдляфронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 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. 

Разграблениеи уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

ПрорывиснятиеблокадыЛенинграда.БитвазаДнепр.Массовыйгероизмсоветскихлюдей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: пар- 

тизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение пред- 

ставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов в обще- 

народную борьбу с врагом. 

ОсвобождениеоккупированнойтерриторииСССР.Белорусскаянаступательнаяоперация 

(операция«Багратион»)КраснойАрмии. 
СССРисоюзники.Ленд-лиз.ВысадкасоюзниковвНормандиииоткрытиеВторогофронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября-окончаниеВтороймировойвойны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные по- 

тери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособ- 

ников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветскогонародавпобеденад 

гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Россий- 

ской Федерации об утверждении почѐтных 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 «Георгиевская 

ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 
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НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачѐв.Межнациональныеконфликты. 

«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСР. 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 со- 

глашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 -1993 гг.). Рефе- 

рендум по проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеѐзначение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в стране. Со- 

вершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

ВступлениевдолжностьПрезидентаРоссийскойФедерацииВ.В.Путина.Восстановлениеединого 

правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Приоритетные 

национальные проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Отношенияс 

США и Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 

переворотвКиевевфеврале2014г.ДекларацияонезависимостиАвтономнойРеспубликиКрыми города 

Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со- 

ставе РФ новых субъектов. Федеральныйконституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», «Комфортнаясреда 

для жизни», «Экономическийрост» -основные направлениянациональныхпроектов2019-2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крым- 

ского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарѐнных 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Вос- 

создание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического обще- 

ства(РВИО).Историческиепарки«Россия-Мояистория».Военно-патриотическийпарккультуры и 

отдыха Вооружѐнных 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. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской 

войны.Нашиземляки-героиВеликойОтечественнойвойны(1941-

1945гг.). Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

Планируемыерезультатыосвоения учебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию 

России» 
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Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содер- 

жания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует 

процессуформированиявнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на 

основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его 

учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности образова- 

тельной организации в сферах: 

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

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци- 

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб- 

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурномимногоконфессиональномобществе,проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениямсвоейРодины -России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, ис- 

торическомуиприродномунаследию,памятникамисимволам воинскойславы, традициямразных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си- 

туациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и по- 

ступки 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. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориентиро- 

ванонапониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций-вобластиэстетическоговоспитания,на 

формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохра- 

нения,следованияправиламбезопасногоповедениявинтернет-среде,активноеучастиеврешении 

практических задач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой дея- 

тельности, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта 

для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения 

языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиям 

социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у обу- 

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника- 

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов- 

местная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых со- 

бытий и процессов Новейшей истории России; 
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 выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученныхранееисторическихсобытий,явлений,процессовсисториейРоссииXX-началаXXIв., 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учѐтом предложенной за- 

дачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за- 

дачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, ин- 

дуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно вы- 

бирать способ решения учебной задачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности соб- 

ственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюпричин-но-

следственных связей событий и процессов; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формули- 

ровать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть ин- 

струментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений;прогнозироватьвозможное 

дальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия,ваналогичныхилисходныхситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ- 

ныхвидовиформпредставления(справочная,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыи 

другие); 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию)вразличныхинформационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм- 

мами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надѐжность информации по критериям, 

предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизи- 

ровать информацию. 

У.обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 умениеформулироватьвопросы(вдиалоге,дискуссии)посуществуобсуждаемойтемыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоя- 

тельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универ- 

сальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 
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 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учѐ- 

том получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за ре- 

шение; 

 проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной 

оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея- 

тельности,даватьоценкуприобретѐнномуопыту,находитьпозитивноевпроизошедшейситуации, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и усло- 

виям; 

 

ми; 

 выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдь- 

 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(вистори- 

ческихситуацияхиокружающейдействительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости- 

жению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ- 

лению и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в дости- 

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Об- 

щественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по обществознанию, обще- 

ствознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результа- 

там освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, ФОП ООО, в 

соответствиисКонцепциейпреподаванияучебногопредмета«Обществознание»,атакжесучѐтом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части АООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодѐжи в современное общество: учебный предмет позволяет последова- 

тельно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, раз- 

личные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными ин- 

ститутами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные 

нормы. 

Изучениеобществознания,включающего знания ороссийском обществе инаправлениях 

егоразвитиявсовременныхусловиях,обосновахконституционногостроянашейстраны,правахи 
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обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской иден- 

тичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информа- 

ции помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извле- 

кать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и обще- 

ственных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразованияявля- 

ются: 

 воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социаль- 

нойответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации - в подростковом 

возрасте, становление еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению соци- 

альных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нор- 

мах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализиро- 

вать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания от- 

ношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравствен- 

ными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спосо- 

бами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изуча- 

ется с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 

часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобучения 

Содержаниеобученияв6 классе 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеи социальное вчеловеке.Черты сходстваиразличиячеловека и животного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формиро- 

вание личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловеком мира 

и самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 
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Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в совре- 

менных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межлич- 

ностные отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Се- мейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживѐм 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Ос- новные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическаяжизньобщества.Россия-многонациональноегосударство. 
Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Ро- 

дины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного об- 

щества. 
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международ- 

ного сообщества и международных организаций. 

Содержаниеобученияв7 классе 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд.. 
Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правои мораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Право- 

способность идееспособность. Правоваяоценка поступков и деятельностичеловека.Правомерное 

поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантияи защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражда- 

нина Российской Федерации. Права ребѐнка и возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. От- 

расли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потре- 

бителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых от- 

ношений. 

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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Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особен- 

ности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкииграждан-ско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная ответствен- ность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Содержаниеобученияв8 классе 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Эко- 

номический выбор. 

Экономическая система и еѐ функции. Собственность. Производство - источник экономи- 

ческих благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеѐформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция. 

Спросипредложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 
Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективность производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участ-

ники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, де- 

нежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.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. Доходы и расходы государства. 

Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитнаяполитикаРоссийской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмире культуры 

Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование лич- 

ности. Современная молодѐжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобще- 

стве.ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Рос- 

сийской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Содержаниеобученияв9 классе 

Человеквполитическомизмерении 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. При- 

знаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 
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Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихрольвдемо- 

кратическомобществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое феде- 

ративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное госу- 

дарство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Россий- 

ской 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 Российской Фе- 

дерации. 

ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссий- 

ской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Граждан- 

ство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражда- 

нина Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. Социальная 

мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 

Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероли 

членов семьи. 

Этносинация.Россия-многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекуль- 
тур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипутиихразре- 

шения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и возможностиихрешения. Экологическая 

ситуация и способы еѐ улучшения. 

Молодѐжь-активныйучастникобщественнойжизни.Волонтѐрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаи 

спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщения 

ввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию 

Личностныерезультатыизученияобществознаниявоплощаюттрадиционныероссийские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, от- 

ражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспита- 

тельнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешениепрактических 
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задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци- 

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнооб- 

разной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурномимногоконфессиональномобществе,проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениямсвоейРодины -России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, ис- 

торическому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си- 

туациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и по- 

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал- 

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; со- 

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, при- 

знание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода 

деятельность, интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протя- 

жениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумений 

дляэтого,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и есте- 

ственныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценка 

возможныхпоследствийсвоихдействийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаи 

потребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред,готовностьк 

участию в практической деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство- 

вать 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, соответ- 

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессио- 

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

турной среды; 

 способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втом 

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

ранее неизвестных,осознавать дефицитсобственных знаний икомпетентностей, планироватьсвоѐ 

развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол- 

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизи- 

ровать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе- 

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия,восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, фор- 

мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обу- 

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника- 

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов- 

местная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые логическиедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядля их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри- 

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий;выявлятьдефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать вы- 

водысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари- 

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 
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 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 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, ар- 

гументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста- 

новлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек- 

тов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле- 

дования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ- 

ных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 

надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформу- 

лированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

вербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать пред- 

посылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоя- 

тельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений в группе); 
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 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек- 

тировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си- 

туаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелии 

условиям; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпо- 

чтений 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 направ- 

лению 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 про- 

являть готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) освоениеиприменение системы знанийо социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, ха- 

рактерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих обще- 

ственные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолет- 

него и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в 

областимакро-имикроэкономики),социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусегражданина РоссийскойФедерации (в томчисленесовершеннолетнего), системе 

образованиявРоссийскойФедерации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-кредитной, 

социальной политики,политикив сферекультуры иобразования,противодействии коррупции в 
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Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, слу- 

жение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаи- 

мопомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьисториинашей 

Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных от- 

ношений,ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанныхс 

правонарушениямиинаступлениемюридическойответственности,связиполитическихпотрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще- 

ственный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к раз- 

личным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процес- 

сов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаи- 

модействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущ- 

ности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргумен- 

тированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире, 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опас- 

ности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налого- 

вого поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны междуна- 

родной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинормсвоѐ 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные со- 

циальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы фор- 

мирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе из- 

влечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диа- 

грамму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графи- 

ческой,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(втомчисле 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис- 

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опы- 

том, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональ- 
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ности(включаявопросы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных прак- тик), 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятель- 

ности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потре- 

бителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обя- 

занностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового пла- 

на, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситу- 

ацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, 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 

мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур),осознаниеценностикультуры и 

традиций народов России. 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

поотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

Человекиегосоциальноеокружение: 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании лично- 

сти, деятельности человека и еѐ видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и 

его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на приме- 

рах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в со- 

временных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой 

группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и со- 

трудничества людей в группах; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилю- 

дей; 

 сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаи 

животных,видыдеятельности(игра,труд,учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и ре- 

зультатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социальногоявления, познания человеком мира и самого себя как видадеятельности, 

роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении обра- 

зовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный соци- 

альный опыт своѐ отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индиви- 

дуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей уча- 

щегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе из- 

влечений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразо- 

вывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подростковоговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточников 
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(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных ма- 

териалов) и публикаций в СМИ; 

 оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,вситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своѐ отношение к учѐбе как важному виду деятельно- 

сти; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживѐм: 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества,явленияхвполитическойжизниобщества, 

онародахРоссии,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни, типах 

общества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы госу- 

дарственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической дея- 

тельности, глобальных проблем; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов соци- 

альной действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще- 

ственнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоѐотношениекпроблемамвзаимодействиячеловека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие воз- 

можности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся от- 

ношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая инфор- 

мацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных мате- 

риалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ- 

ствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практи- 

ческой деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живѐм; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 
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Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

поотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

Социальныеценностиинормы: 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении со- 

циальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(втомчисле 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и 

их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравни- 

вать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; исполь- 

зовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще- 

ственной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к явлениям социальной действитель- 

ностисточкизрениясоциальныхценностей,ксоциальнымнормамкакрегуляторамобщественной 

жизни и поведения человека в обществе; 

 решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнорм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гу- 

манизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотноситьеѐ с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; само- 

стоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заяв- 

ление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправа и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐнка в Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;способы 

защиты прав ребѐнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений 

для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступ- 

ление,.дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрастеот14 до 18 

лет; 
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и госу- 

дарства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособно- 

сти несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обще- 

стве, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и преступ- 

лением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершен- 

нолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной органи- 

зации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще- 

ственнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоѐотношениекролиправовыхнормкакрегуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

какрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека,анализироватьжизненныеситуациии 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать ин- 

формацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов,изпредложенныхучителемисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантияхизащите прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребѐнка и способах их 

защитыисоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о право- 

войкультуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) ипубликацийсредствмассовойинформацииссоблюдениемправилинформационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеѐс 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргумен- 

тами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ- 

ствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятель- 

ности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиис 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со- 

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа: 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других норма- 

тивных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых 

нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (вгражданском, трудовом и семейном,административном, уголовном праве); о защите 

прав несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинар- 
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ной, административной, уголовной),о правоохранительныхорганах,обобеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерациивсистемероссийскогоправа; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

 содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулиру- 

емые нормами гражданского, трудового,семейного, административного и уголовногоправа, в том 

числе связанные с применением санкций за совершѐнные правонарушения; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды пра- 

вонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать су- 

щественный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различныхотраслейправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного), 

права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные от- 

ношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимуще- 

ственных отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объ- 

яснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни 

человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и админи- 

стративных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противосто- 

ять им; 

 определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников трудовых от- 

ношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать ар- 

гументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать ин- 

формацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Феде- 

рации, Семейный кодекс Российской Федерации,Трудовой кодекс Российской Федерации,Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и спе- 

цифике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдением 

правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеѐс 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административ- 

ного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, форму- 

лировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершѐнные правона- 

рушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ- 

ствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, адми- 

нистративного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обя- 

занностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять ре- 
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зультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приѐме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей со- 

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

поотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основных прояв- 

лениях,экономическихсистемах,собственности,механизмерыночногорегулированияэкономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономиче- 

скихсистемах,объектыспросаипредложениянарынкетрудаифинансовомрынке;функцииденег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы хозяй- 

ствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственного 

регулированияэкономики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции,социаль- но-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на об- 

ществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономи- 

ческих действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с исполь- 

зованием различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные 

ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие про- 

цессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информа- 

циювмодели(таблица,схема,графикидругое),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах, о видах 

и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информа- 

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей 

стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

 анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

томчисле учебных материалов) ипубликацийСМИ, соотноситьеѐс личнымсоциальнымопытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономи- 

ческойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей;граждан, 

защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономическихдействийна 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных спо- 
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собов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реали- 

зации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессио- 

нальной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, за- 

явление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмире культуры: 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

наукеиобразовании,системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировыхрелигиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нрав- 

ственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу дея- 

тельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

 приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; сравнивать формы 

культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на об- 

ществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоѐотношениекинформационнойкультуре 

иинформационнойбезопасности,правиламбезопасногоповедениявинформацион- но-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия ду- 

ховной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о религи- 

озных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную ин- 

формацию,представленнуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную),при 

изучении культуры, науки и образования; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей де- 

ятельностивсфередуховнойкультуры в соответствиис особенностямиаудитории ирегламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

поотдельнымтемампрограммыпообществознанию: 

Человеквполитическомизмерении: 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешнейполитике,одемократииидемократическихценностях,оконституционномстатусе 
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гражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике,выборахиреферендуме, о 

политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демо- 

кратии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

 приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государствен- но-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическуювластьс 

другимивидамивластивобществе; демократическиеинедемократическиеполитическиережимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политиче- 

ских потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполне- 

нии социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в совре- 

менном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государ- 

стве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведе- 

ния в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отра- 

жающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, дру- 

гих нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связан- 

ныхсдеятельностьюсубъектовполитики,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицуили 

схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обще- 

стве:позаданиюучителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учѐта в ней интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая вы- 

полнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав граж- 

данинавполитическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей со- 

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезаданиявпарахи 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 
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 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации госу- 

дарственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Рос- 

сийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Госу- 

дарственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации,субъектовФедерации;деятельностиполитическихпартий;политикивсферекультуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терро- 

ризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Феде- 

рации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Россий- 

ской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами чело- 

века и гражданина и обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны междуна- 

родной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци- 

альный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и пат- 

риотизмасвоѐотношениеквнутреннейивнешнейполитикеРоссийскойФедерации,кпроводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и со- 

бытия в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной вла- 

сти,об основных направлениях внутренней ивнешнейполитики,об усилияхнашего государства в 

борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать ин- 

формацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем ис- 

точников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую ин- 

формацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней по- 

литики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Фе- 

дерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важ- 

нейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов госу- 

дарственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, со- 

относить еѐ с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргу- 

ментами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
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 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично пред- 

ставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную де- 

ятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламен- 

том; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со- 

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социальныхобщностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового со- 

циального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 сравниватьвидысоциальноймобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; соци- 

альных различий и конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при ис- 

полнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще- 

ственной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к разным этносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(в том 

числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать ин- 

формацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об откло- 

няющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи 

своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную соци- 

альную информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания соб- 

ственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

 осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальных 

проблемах; 
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 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глоба- 

лизацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия мо- 

лодѐживобщественнойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиональноговыбораи 

карьерного роста; 

 сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

 устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

 использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обще- 

ственной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к современным формам коммуника- 

ции; к здоровому образу жизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связан- 

ные с волонтѐрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном про- 

странстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ последствиях; о роли непрерыв- 

ного образования в современном обществе. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Обществен- 

но-научные предметы») (далее соответственно - программа по географии, география) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе ФОП ООО, характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред- 

ставленнойвфедеральнойпрограммевоспитанияиподлежитнепосредственномуприменениюпри 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихсясредствамиучебногопредмета,устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса, даѐт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изу- 

чениясучѐтоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к ре- 

зультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,требованийкрезультатамобучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природ- 

ных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы 

и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реа- 

лизации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законовигипотезнауровнесреднегообщегообразования,базовымзвеномвсистеменепрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 
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 воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, цен- 

ностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэко- 

логического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности,о способах сохраненияокружающейсреды ирационального использованияприродных 

ресурсов,формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографической 

информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и про- 

цессов, жизненных ситуаций; 

 формированиекомплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимыхдляразвитиянавыковихиспользованияприрешениипроблемразличнойсложности 

вповседневнойжизнинаосновекраеведческогоматериала,осмыслениясущностипроисходящихв 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио- 

нальном мире; 

 формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения обра- 

зования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной базы гео- 

графических знаний. 

Освоениесодержаниягеографии науровнеосновногообщегообразованияпроисходит с 

опоройнагеографическиезнанияиумения,сформированныеранееврамкахучебногопредмета 

«Окружающиймир». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии-272часа:поодномучасув 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержаниеобучения 

Содержаниеобучениягеографиив5классе 

ГеографическоеизучениеЗемли 

Введение.География-наукаопланете Земля. 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изу- 

чает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическаяработа.«Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

Историягеографическихоткрытий. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хей- 

ердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света - 

экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. Значение Ве- 

ликих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды). 

Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, от- 

крытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по пред- 

ложенным учителем вопросам». 
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Изображенияземнойповерхности 

Планы местности. 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная и маршрутная съѐмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы,военные,историческиеитранспортныепланы,планыместностивмобильныхприложениях) и 

области их применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности», 

«Составлениеописаниямаршрутапоплануместности». 

Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и ме- 

ридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаи 

географическая долгота,их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способы 

изображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическихкартах 

высотиглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойдеятельности 

людей.Сходствоиразличиепланаместностиигеографическойкарты.Профессиякартограф.Си- 

стемакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий», 
«Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам» 

Земля-планетаСолнечнойсистемы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия дви- 

женияЗемливокругСолнца.СменавремѐнгоданаЗемле.Днивесеннегоиосеннегоравноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на по- 

верхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизнь людей. 
Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на тер- 

ритории России». 

ОболочкиЗемли.Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера - твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее стро- 

ение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосфер- 

ных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсив- 

ности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних про- 

цессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - мате- 

рики 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, круп- 

нейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность чело- 

века, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 
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Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте». 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе 

ОболочкиЗемли 

Гидросфера-воднаяоболочка Земли. 
Гидросфераиметодыеѐизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы.Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солѐность и температура оке- 

анических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения на гео- 

графических картах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Пи- 

тание и режим реки. 

Озѐра.Происхождениеозѐрныхкотловин.Питаниеозѐр.Озѐрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,их образование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. Человек и 

гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам», 

«ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозѐрРоссиипопланувформепрезентации»,«Составление 

перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизон- 

том.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература.Зависимостьнагреванияземной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 
Погода и еѐ показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие фак- 

торы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к кли- 

матическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воз- 

душную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей местно- 

сти», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды». 
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Биосфера-оболочкажизни. 

Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Рас- 

тительныйиживотныймирЗемли.Разнообразиеживотногоирастительногомира.Приспособление 

живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение жи- 

вотного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая». 

Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 
ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природ- но-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение и со- став. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности)«Характеристикалокальногоприродного комплекса 

по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе 

Главные закономерности природы Земли 
Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа«Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродных 

зон».  

Литосфераирельеф Земли. 

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичасти 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внут- 

ренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение вулканиче- 

ских или сейсмических событий, о которых говорится в тексте». 

АтмосфераиклиматыЗемли. 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения ат- 

мосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преоб- 

ладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные 

ветры.РазнообразиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы:географическоеположение, 

океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преоблада- 

ющие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика ос- 

новных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные 

изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, кли- 

матические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая 

форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и климато- 

грамме». 

Мировойокеан-основнаячастьгидросферы. 
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тѐплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тѐплых и хо- 

лодных океанических течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ из- 

мерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменениясолѐности-зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения, 
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опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изме- 

нения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, законо- 

мерности еѐ пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солѐности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тѐплых и холодных течений у западных и восточных по- 

бережийматериков»,«Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточников 

географической информации». 

Человечествоназемле 

Численностьнаселения. 
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение чис- 

ленностинаселениявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,переписинаселения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

Страныинародымира. 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культур-но-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселениядвухстранпокомплекснымкартам». 

Материкиистраны 

Южныематерики. 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Геогра- 

фическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Круп- 

нейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хо- 

зяйственной деятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение чело- 

веком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX-XXI вв. Современные ис- 

следования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных ма- 

териков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной Аме- 

рики и Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения населения Австра- 

лии или одной из стран Африки или Южной Америки». 

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 деятельности 

человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и зем- 

летрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических различий 

территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатиче- 

ского пляса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из при- 

родных зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описание одной из стран 

Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания 

положительного образа страны и других)». 

Взаимодействиеприродыиобщества. 



 

155 

 

 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Осо- 

бенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международ- 

ного сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. Развитие природоохранной деятель- 

ности на современном этапе (Международный. союз охраны природы, Международная гидрогра- 

фическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоления 

отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека». 

Содержаниеобучениягеографиив8классе 

ГеографическоепространствоРоссии 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв. Расширение 

территории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа«ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссии на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и ис- 

ключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

ВремянатерриторииРоссии. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зо- 

нальное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон». 

Административно-территориальноеустройствоРоссии. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Райониро- 

вание как метод географических исследований и территориального управления. Виды райониро- 

вания территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская 

часть);ихграницыисостав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:ЕвропейскийСеверРоссиии 

Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал,Сибирь и 

Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округовимакрорегионовсцельювыявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения». 

ПриродаРоссии 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природ- 

но-ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродо- 

пользованияиметодыихреализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыихрационального 

использования.Основныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,омывающихРоссию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по кар- 

тамистатистическимматериалам». 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектониче- 

ские структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохроноло- 

гическаятаблица.Основныеформырельефаиособенностиихраспространениянатерритории 
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России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные про- 

цессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулка- 

низма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их рас- 

пространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных гео- 

логических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматическиересурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и ан- 

тропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Спо- 

собы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Аг- 

роклиматическиересурсы.Опасныеинеблагоприятныеметеорологическиеявления.Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России иих возможные следствия. Особенностиклимата 

своего края. 

Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды, 

«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территориистраны», «Оценка влиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизнь и 

хозяйственную деятельность населения». 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на терри- 

тории страны». 

Природно-хозяйственныезоны. 

Почва-особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональныетипы 

почв,ихсвойства,различиявплодородии.ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочвразличных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие.Особенностирастительногоиживотногомираразличныхприродно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпо- 

нентов. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии.Природныересурсыприрод- 
но-хозяйственныхзониихиспользование,экологическиепроблемы.Прогнозируемыепоследствия изменений 

климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу России. 
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Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источ- 

ников информации». 

НаселениеРоссии 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 
Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. Пе- 

реписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, есте- 

ственный прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов 

России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 

Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и ос- 

новные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государ- 

ственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изме- 

нения численности населения России. 

Практическаяработа«Определениепостатистическимданнымобщего,естественного(или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Фе- 

дерации или своего региона». 

ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географи- 

ческих районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды го- 

родских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тен- 

денции сельского расселения. 

НародыирелигииРоссии. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фак- 

тор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие 

народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

РоссиивгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еѐопределяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическаяработа«ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиина 

основе анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность рас- 

пределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, ха- 

рактеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям естествен- 

ного и механического движения населения». 

Содержаниеобучениягеографиив9классе 

ХозяйствоРоссии 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 
Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыиотрасли. 
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Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, 

факторыихформированияиразвития.Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития 

еѐ хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 

карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, ос- 

новная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия простран- 

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и 

направленияпространственногоразвитиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделяемыев 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические терри- 

тории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на осо- 

бенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 
Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяиугольнаяпромышленность: 

географияосновныхсовременныхиперспективныхрайоновдобычиипереработкитопливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ре- 

сурсов.Электроэнергетика.МестоРоссиивмировомпроизводствеэлектроэнергии.Основныетипы 

электростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции,использующиевоз- 

обновляемыеисточники энергии(ВИЭ),ихособенностиидоляв производствеэлектроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окру- 

жающуюсреду.Основныеположения«ЭнергетическойстратегииРоссиинапериоддо2035года». 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах»,«Сравнительнаяоценка 

возможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстран». 

Металлургическийкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры.Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 

чѐрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Машиностроительныйкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машино- 

строительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей по- 

литики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для 

создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения 

России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей машино- 

строительного комплекса. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Химико-лесной комплекс. 

Химическаяпромышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положе- 

ния «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про- 

мышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 
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Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные по- 

ложения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерациидо2030года»и«СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030 года» 

с целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 
Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животновод- 

ство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышлен- 

ностьиохранаокружающейсреды.Лѐгкаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лѐгкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.«Стратегияразвитияагропромышленногои 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на раз- 

мещение отраслей АПК». 

Инфраструктурныйкомплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдель- 

ных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транс- 

портные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслу- 

живания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли от- 

дельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характери- 

стика туристско-рекреационного потенциала своего края». 

Обобщениезнаний. 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия простран- 

ственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хо- 

зяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего разви- 

тия (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопас- 

ности РоссийскойФедерации до2025года»и государственныемеры попереходуРоссиикмодели 

устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в за- 

грязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

Регионы России 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Севе- 

ро-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географи- 

ческое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Соци- 

ально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъ- 

ектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического раз- 

вития; их внутренние различия. 
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Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из геогра- 

фических районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистиче- 

ских данных». 

ВосточныймакрорегионРоссии. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Гео- 

графическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектовРоссийскойФедерацииВосточногомакрорегионапоуровнюсоциально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщениезнаний. 
Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

Россиявсовременноммире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и куль- 

турного наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии 

Личностные результаты освоениягеографиидолжныотражатьготовностьобучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельно- 

сти на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к истори- 

ческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патрио- 

тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей граж- 

данинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны 

для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, го- 

товность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си- 

туациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведе- 

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания по- 

следствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе пра- 

вила и нормы поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других наро- 

дов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества; 
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5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ- 

ными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмыс- 

ление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: 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); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес- 

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка ре- 

флексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и эколо- 

гически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) 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 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и об- 

щественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для ре- 

шения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направлен- 

ности. 

Врезультатеизучениягеографиинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые логическиедействия какчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процес- 

сов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, про- 

цессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблю- 

дений с учѐтом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, про- 

цессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выде- 

ленных критериев). 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же- 

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

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу- 

ментировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краевед- 

ческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причин- 

но-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явле- 

ниями; 

 

ния; 

 оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследова- 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнного 

наблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов,процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие илиопровергающие однуитуже идею, в 

различных источниках географической информации; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинфор- 

мации; 

 оцениватьнадѐжностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучи- 

телемилисформулированнымсамостоятельно; 

 систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

 формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы 

ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участ- 

ников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек- 

тировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си- 

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

 принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоѐправонаошибку и 

такое же право другого. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

 приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 

проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных геогра- 

фических проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючастьработы,достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими чле- 

нами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от- 

ветственности. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии К 
концу 5 класса обучающийся научится: 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых раз- 

личными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать ис- 

точники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических ис- 

следованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; описы- 

вать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 использоватьусловныеобозначенияпланов местностии географических картдляпо- 

лученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«мериди- 

ан»; 

 приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды;объяснять 

причинысменыдняиночиивремѐнгода; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географи- 

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

 различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать изученные 

минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; различать горы и равнины; 
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 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; применять понятия «литосфера», «земле- 

трясение», «вулкан», «литосфернаяплита», «эпицентрземлетрясения»и «очаг землетрясения»для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения по- 

знавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов релье- 

фообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупре- 

ждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невоз- 

можно без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия по- 

лезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз- 

личной форме (табличной, графической, географического описания). 

Кконцу6классаобучающийся научится: 

 описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприроде 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать еѐ из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупре- 

ждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на раз- 

ных этапах географического изучения Земли; 

 различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

 различатьпитаниеирежимрек; 

 сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

 различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьих для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и клима- 

том на территории речного бассейна; 

 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

 описыватьсостав,строениеатмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осад- 

ков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадковдляотдельных 

территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавли- 

ватьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадениясолнечныхлучей; 
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температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблю- 

дений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных 

углах падения солнечных лучей; 

 различатьвидыатмосферныхосадков;различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

 различатьпонятия«погода»и«климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмо- 

сферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воз- 

душные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, баро- 

метр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графической 

форме; называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

 объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

 сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

 применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природ- но-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; приводить примеры изме- 

нений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и 

своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

Кконцу7классаобучающийся научится: 

 описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географи- 

ческих объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географической 

оболочки; 

 распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциии 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

 приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

 описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихвод и 

органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий 

с использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учѐ- 

том характера взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением лито- 

сферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

 объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западных 
ветров; 

 применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 
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 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности тер- 

ритории; 

 формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыв 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор- 

мации; 

 различатьокеаническиетечения; 

 сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мира 

Мировогоокеанасгеографическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточников 

географической информации; 

 характеризовать этапыосвоенияизаселенияотдельных территорийЗемличеловекомна 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и прак- 

тико-ориентированных задач; 

 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практи-ко-

ориентированных задач; 

 различатьгородскиеисельскиепоселения; 

 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерритори- 

ях; 

 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

 сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры, 

особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран; 

 объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипракти- ко-

ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы,населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или не- 

скольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерри- 

торий; 

 распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Кконцу8классаобучающийся научится: 

 характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учѐных и путешественников в освоение страны; 

 характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформациииз 

различных источников; 

 различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРос- 

сии; 
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 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности при- 

роды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионов 

страны; 

 проводитьклассификациюприродныхресурсов;распознаватьтипыприродопользова- 

ния; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографи- 

ческой информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач: 

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географи- 

ческой информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач: 

объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологическихиметеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

 сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного горообразо- 

вания, землетрясений и вулканизма; 

 применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; исполь- 

зовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; использоватьпонятия 

«циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

 проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

 распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозѐра,границыклиматических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной 

границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае при- 

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 

занесѐнных в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 
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 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на тер- 

ритории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми пока- 

зателями и показателями других стран; 

 различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучислен- ности 

населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным осно- 

ваниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз- 

растной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «ос- 

новная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок городского 

типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) геогра- 

фическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

Кконцу9классаобучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практи- ко-

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпракти- ко-

ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «от- 

раслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения про- 

изводства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающегоразвития», «себестоимостьирентабельностьпроизводства», «природно-ресурсный 

потенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машино- 

строительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль Рос- 

сиикакмировойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваи 

регионов России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

 классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциаль- но-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополни- 

тельных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных ис- 

точников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипракти- 
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ко-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе воз- 

обновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еѐ регионов; 

 различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажи- 

рооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышлен- 

ности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения раз- 

личных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и терри- 

ториальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещенияотдельныхпредприятий;оценивать 

условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реа- 

лизуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природ- 

ные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для при- 

нятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной эконо- 

мики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особен- 

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регио- 

нов страны; 

 сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприрод-но-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их место- 

положение на географической карте; 

 характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«ОсновыбезопасностиизащитыРо- 

дины» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«ОсновыбезопасностиизащитыРодины» 

(предметнаяобласть«ОсновыбезопасностиизащитыРодины»)(далеесоответственно–программа 

ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе 

воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации АООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последова- 

тельного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и ра- 

зумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнеде- 

ятельности и защиты Родины. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 
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 ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасностииформированиеу 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

 прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпре- 

емственностьизученияосновкомплекснойбезопасностиличностинаследующемуровнеобразо- 

вания; 

 возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимых для 

последующей жизни; 

 выработкупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностям 

современности; 

 реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодопол- 

нение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено один- 

надцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения пред- 

мета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном 

обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в 

быту»;модуль№5«Безопасностьнатранспор

те»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; модуль № 

9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной струк- 

турно-логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности еѐ избегать → при необходимости 

действовать». 

Учебныйматериалсистематизированпосферамвозможныхпроявленийрисковиопасно- 

стей: 

помещения и бытовые условия;улица 

и общественные места; природные 

условия; коммуникационные связи и 

каналы; физическое и психическое 

здоровье; 

социальноевзаимодействиеидругие. 

ПрограммойОБЗРпредусматриваетсяиспользованиепрактикоориентированныхинтерак- 

тивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных систем и 

виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

бытьразумным,компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиинеспособныполностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и ре- 

гиональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (кри- 

тичные изменения климата, негативные медикобиологические, 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 остаѐтся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. 
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В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитаниеличностибезопасноготипа,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенцией 

дляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуальностьсовершенствованияучеб- но-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими 

системообразующимидокументамивобластибезопасности:Стратегиянациональнойбезопасности 

РоссийскойФедерации,утвержденнаяУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г. 

№ 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Рос- 

сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Феде- 

рации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические ком- 

поненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необхо- 

димых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формиро- 

вание компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научнойбазойучебного предмета ОБЗР являетсяобщаятеориябезопасности, 

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 обу- 

чающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

ИзучениеОБЗРнаправленонаобеспечениеформированияготовностикзащитеОтечестваи 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению обучаю- 

щимися знаний и умений, позволяющих подготовиться к военной службе, и выработке у обучаю- 

щихсяуменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации, 

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 ка- 

честв, 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. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями лич- 

ности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

пониманиянеобходимостиведенияздоровогообразажизни,причин,механизмоввозникновенияи 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений приме- 

нятьнеобходимыесредстваиприемырациональногоибезопасногоповеденияприихпроявлении; 

 сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

 знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечениянацио- 

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании куль- 

туры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного по- 

нимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности,обществаигосударстваОБЗРможетизучатьсяв5–7классахизрасчета1часвнеделюза счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отноше- ний 

(всего 102 часа). 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 ча- 

сов, по 1 часувнеделю засчет обязательнойчастиучебного плана основного общего образования. 

Школа вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учеб- 

ногопредметаОБЗРиколичествочасовдляих освоения. 
Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учѐ- 

том региональных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 

 фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийскогообщества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

 стратегиянациональнойбезопасности,национальныеинтересыиугрозынациональной 

безопасности; 

 чрезвычайныеситуацииприродного,техногенногоибиолого-социальногохарактера; 

 информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИ- 

ОН; 

 историяразвитиягражданскойобороны; 

 сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

 средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользования 

фильтрующимпротивогазом; 

 эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселения при 

объявлении эвакуации; 

 современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяиобяза- 

тельная подготовка к службе в армии. 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

 историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 этапыстановлениясовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 основныенаправленияподготовкиквоеннойслужбе; 

 организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 воинскиесимволысовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 виды,назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхобразцоввооруже- ния 

и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мото- 

стрелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

 организационно-штатнаяструктураибоевыевозможностиотделения,задачиотделения в 

различных видах боя; 

 состав,назначение,характеристики,порядокразмещениясовременныхсредствинди- 

видуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

 вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характери- 

стики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Ка- 

лашникова(РПК),ручнойпротивотанковыйгранатометРПГ-7В,снайперскаявинтовкаДрагунова 

(СВД); 

 назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательнаяручнаягранатаРГД-5,ручнаяоборонительнаягранатаФ-1,ручнаягранатаобо- 

ронительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

 историясозданияобщевоинскихуставов; 

 этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

 общевоинскиеуставыВооруженныхСилРоссийскойФедерации,ихсоставиосновные 

понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

 сущностьединоначалия; 

 командиры(начальники)иподчинѐнные; 

 старшие и младшие; 

 приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; 
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 воинскиезванияивоеннаяформаодежды; 

 воинскаядисциплина,еѐсущностьизначение; 

 обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; 

 способыдостижениявоинскойдисциплины; 

 положенияСтроевогоустава; 

 обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

 строевыеприѐмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд«Ста- 

новись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы(го- 

ловной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

 безопасностьжизнедеятельности:ключевыепонятияизначениедлячеловека; 

 смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнеде- 

ятельности»; 

 источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

 общиепринципыбезопасногоповедения; 

 понятияопаснойичрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопаснойичрезвычай- ной 

ситуации; 

 механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

 основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

 защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

 бытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

 признакиотравления,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

 правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

 бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приѐмыиправилаоказанияпервойпо- 

мощи; 

 правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемыиправилаоказа- 

нияпервойпомощи; 

 правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеиз них; 

 пожарифакторыегоразвития; 

 условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приѐмыи 

правила оказания первой помощи; 

 первичныесредствапожаротушения; 

 правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьза 

ложные сообщения; 

 права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

 ситуациикриминогенногохарактера; 

 правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

 мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповедения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

 классификацияаварийныхситуацийнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

 правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах,порядокдей- 

ствий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

 правиладорожногодвиженияиихзначение; 

 условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

 правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

 «дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыи 

правила их применения; 

 правиладорожногодвижениядляпассажиров; 
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 обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностии 

правила его применения; 

 порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахприопасныхи 

чрезвычайных ситуациях; 

 правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

 правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредствинди- 

видуальной мобильности; 

 дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

 правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

 дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

 основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

 порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

 порядокдействийприпожарена транспорте; 

 особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного,железнодорожного,водного, 

воздушного); 

 обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдель- ных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

 приѐмыиправилаоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрез- 

вычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

 общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивоб- 

щественных местах; 

 правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

 массовыемероприятияиправилаподготовкикним; 

 порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

 порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

 порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

 порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 

 опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах, 

порядок действий при их возникновении; 

 порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипред- 

метов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении залож- 

ников; 

 порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

 природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

 опасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеипаукообразные,ядо- 

витые грибы и растения; 

 автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительному 

автономному существованию; 

 порядокдействийприавтономномпребываниивприроднойсреде; 

 правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

 природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,поря- док 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

 правилабезопасногоповедениявгорах; 

 снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыйдля 

снижения риска попадания в лавину; 

 камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдлясни- 

жения риска попадания под камнепад; 

 сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

 оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 
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 общиеправилабезопасногоповедениянаводоѐмах,правилакупаниянаоборудованных и 

необорудованных пляжах; 

 порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека;правилаповеденияпринахож- 

дениинаплавсредствах;правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобна- 

ружении человека в полынье; 

 наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

 цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзонецу- 

нами;  

 ураганы,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,бурях 

и смерчах; 

 грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 

 землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок дей- 

ствийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержения 

вулкана; 

 смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустой- 

чивого развития общества; 

 правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке(за- 

грязнении атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

 смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедля 

человека; 

 факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек; 

 элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

 понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

 механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикииза- 

щиты от них; 

 порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биологосоциального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопро- 

исхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

 понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторырисканеинфек- 

ционных заболеваний; 

 мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

 диспансеризацияиеѐ задачи; 

 понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

 стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысаморегуляции 

эмоциональных состояний; 

 понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеѐоказанию,универсальныйалгоритмока- 

зания первой помощи; 

 назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

 порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приѐмыпси- 

хологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»: 

 общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

 приѐмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимо- 

действия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

 понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 

 условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопас- ные 

и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

 правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасных 

проявлениях; 

 способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора); 

 опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 
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 манипуляциивходемежличностногообщения,приѐмыраспознаванияманипуляцийи 

способы противостояния им; 

 приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство,подстрекательствокдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от 

них; 

 современныемолодѐжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопас- ного 

поведения; 

 правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

 понятие«цифроваясреда»,еѐхарактеристикиипримерыинформационныхикомпью- 

терных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

 рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

 общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникно- 

вения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

 опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразно- 

видности; 

 правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновенияопасныхси- 

туаций в цифровой среде; 

 основныевидыопасногоизапрещѐнногоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приѐмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

 противоправныедействиявИнтернете; 

 правилацифровогоповедения,необходимогодляснижениярисковиугрозприисполь- 

зовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

 деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструк- 

тивную деятельность. 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

 понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныеварианты 

проявления и последствия; 

 целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррори- 

стической опасности; 

 основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерро- 

ризму, контртеррористическая операция и еѐ цели; 

 признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористического 

поведения; 

 признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприихоб- 

наружении; 

 правилабезопасногоповедениявслучаетеракта(нападениетеррористовипопытказа- хвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налѐт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Планируемыерезультаты. 
Личностные результаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен- 

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам са- 

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которыевыражаютсяпреждевсего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному са- 

моопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; при- 

нятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим 

людям и к жизни в целом. 
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Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориен- 

таций и расширение опыта деятельности на еѐ основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 
1) патриотическоевоспитание: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфесси- 

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий- 

ской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–России,кнауке,искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

 формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыпол- 

нению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая, 

страны; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представление обосновных правах,свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномоб- 

ществе; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьлюдям, 

нуждающимся в ней); 

 сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияв 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международнойбезопасности,обороны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешенииза- 

дачизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоци- 

ального характера; 

 знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современ- 

ности:терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доб- 

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструк- 

тивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностив 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

 развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

 формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношенияк 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 
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 формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьи 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

 пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповеде- ния 

в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов воз- 

никновения и последствий распространѐнных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могутпроизойтиво времяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оце- 

нивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные ре- 

шения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учѐтом реальных условий и возможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо- 

лучия: 

 пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЗР,егозначениядля 

безопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

 осознаниеценностижизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,нарко- 

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасного поведениявИн- 

тернет–среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин- 

формационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраивая 

дальнейшие цели; 

 умениеприниматьсебяидругихлюдей,не осуждая; 

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоѐидругихлюдей,уметьуправлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже 

права другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

 установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,органи- 

зации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчислена 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессио- 

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

 укреплениеответственногоотношениякучѐбе,способностиприменятьмерыисредства 

индивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы- 

чайных ситуациях; 
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 овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в обще- 

ственных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков куль- 

турной среды); 

8) экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешенияза- дач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэколо- 

гическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружа- ющей 

среде; 

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной без- 

опаснойжизнедеятельностисучѐтомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерритории 

проживания. 

Метапредметныерезультаты. 
В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматри- 

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойза- 

дачи;  

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

 проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари- 

антоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматри- 

ваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

 проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич- 

ных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 

стрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбина- 

циями; 

 оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимра- 

ботником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

 овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформиро- 

ванность когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения кон- 

фликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнакови 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом соб- 

ственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятоере- 

шение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

 даватьоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

 управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругихлюдей,выявлятьи 

анализировать их причины; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругогочеловека, 

регулировать способ выражения эмоций; 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибку свою 

и чужую; 

 бытьоткрытымсебеидругимлюдям,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Совместная деятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприре- 

шении конкретной учебной задачи; 

 планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьролиипониматьсвою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 
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 определять свои действия и действия партнѐра, которые помогали или затрудняли 

нахождениеобщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпозаданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Предметныерезультаты. 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновкультуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ 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, военной подготовки, инди- 

видуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористи- 

ческого поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих ос- 

новы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Фе- 

дерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного 

характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формированиепредставленийоролигражданскойобороныиееистории;знаниепорядкадействий при 

сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к вы- 

полнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории возник- 

новения и развития военной организации государства, функции и задачи современных Воору- 

женныхсилРоссийскойФедерации,знаниеособенностейдобровольнойиобязательнойподготовки к 

военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Россий- 

ской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированностьпредставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, го- 

товность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ про- 

ектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и со- 

циальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированностьпредставленийопорядкедействийпривозникновениичрезвычайных 

ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнози- 

ровать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

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, отморо- 

жениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению здоро- 

вогообразажизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овла- 

дение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распо- 

знавать опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в де- 

структивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения;знанияправилбезопасногоповеденияприугрозеиливслучаетеррористическогоакта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной без- 

опасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстре- 

мизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включе- 

ния в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности, 
общества, государства»: 

 объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

 раскрыватьсодержаниестатей2,4,20,41,42,58,59КонституцииРоссийскойФедера- ции, 

пояснять их значение для личности и общества; 

 объяснятьзначениеСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

 раскрыватьпонятия«национальныеинтересы»и«угрозынациональнойбезопасности», 

приводить примеры; 

 раскрыватьклассификациючрезвычайныхситуацийпомасштабамиисточникамвоз- 

никновения, приводить примеры; 

 раскрыватьспособыинформированияиоповещениянаселенияочрезвычайныхситуа- 

циях; 

 перечислятьосновныеэтапыразвитиягражданскойобороны,характеризоватьроль 

гражданскойобороныпричрезвычайныхситуацияхиугрозахвоенногохарактера; 

 выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 

изучитьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,вырабатыватьнавыкиполь- 

зования фильтрующим противогазом; 

 объяснятьпорядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации; 

 характеризоватьсовременноесостояниеВооружѐнныхСилРоссийскойФедерации; 

 приводитьпримерыпримененияВооружѐнныхСилРоссийскойФедерациивборьбес 

неонацизмом и международным терроризмом; 

 раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

 раскрыватьсодержаниеподготовкикслужбевармии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзна- 

ний»: 

 иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСилРоссийской 

Федерации; 

 владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

 пониматьнеобходимостьподготовкиквоеннойслужбепоосновнымнаправлениям; 

 осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбеврешении 

комплексных задач; 

 иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСилРос- 

сийской Федерации; 

 пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациинасовременном 

этапе; 
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 пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийскоговоенно- 

служащего – защитника Отечества; 

 иметьпредставлениеобосновныхобразцахвооруженияивоеннойтехники; 

 иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 

 иметьпредставлениеобосновныхтактико-техническиххарактеристикахвооруженияи 

военной техники; 

 иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличногосо- 

става в бою; 

 иметьпредставлениеосовременныхэлементахэкипировкиибронезащитывоеннослу- 

жащего; 

 знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

 иметьпредставлениеовооруженииотделенияитактико-техническиххарактеристиках 

стрелкового оружия; 

 знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

 знатьисториюсозданияуставовиэтаповстановлениясовременныхобщевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначение 

 дляповседневнойжизнедеятельностивойск; 

 пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийскойФеде- 

рации; 

 иметьпредставлениеопорядкеподчиненностиивзаимоотношенияхвоеннослужащих; 

 пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; 

 различатьвоинскиезванияиобразцывоеннойформыодежды; 

 иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; 

 пониматьпринципыдостижениявоинскойдисциплины; 

 уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

 знатьосновныеположенияСтроевогоустава; 

 знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; 

 знатьстроевыеприѐмынаместебезоружия; 

 выполнятьстроевыеприѐмынаместебезоружия. 

Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасностижизнедеятельности 

всовременномобществе»: 

 характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 

 раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасно- сти 

жизнедеятельности»; 

 классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

 раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 

 моделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи; 

 объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

 объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; 

 приводитьпримерыразличныхугрозбезопасностиихарактеризовать их; 

 раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

 объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

 классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

 объяснятьправапотребителя,выработатьнавыкибезопасноговыборапродуктовпита- 

ния;  

 характеризоватьбытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

 характеризоватьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприсборертутивдомашнихусловияхвслучае,если 

разбилсяртутныйтермометр; 

 раскрыватьпризнакиотравления,иметьнавыкипрофилактикипищевыхотравлений; 
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 знатьправилаиприѐмыоказанияпервойпомощи,иметьнавыкибезопасныхдействий при 

отравлениях, промывании желудка; 

 характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 

 знатьправилабезопасногообращениясинструментами; 

 знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

 знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах,растя- 

жении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

 владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

 владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

 владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

 владетьправиламиииметьнавыкиприѐмовоказанияпервойпомощиприотравлении 

газом и электротравме; 

 характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

 объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьихвозможные 

последствия; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,влифте; 

 иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения,оказания 

первой помощи; 

 знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданвобласти 

пожарной безопасности; 

 знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб;знатьпорядоквзаимодействия с 

экстренным службами; 

 иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

 характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом; 

 характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; 

 знатьправилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

 знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопыткепроникно- 

вения в дом посторонних; 

 классифицироватьаварийныеситуациинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемахжизне- 

обеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

 знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

 перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; 

 знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

 знатьправиладорожногодвижениядляпешеходов; 

 классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; 

 знать«дорожныеловушки»иобъяснятьправилаихпредупреждения; 

 иметьнавыкибезопасногопереходадороги; 

 знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

 знатьправиладорожногодвижениядляпассажиров; 

 знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

 знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающихустройств; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировприопасныхичрезвычайныхситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

 знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

 знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц,использую- щих 

средства индивидуальной мобильности; 

 знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

 знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользованиявелосипеда; 
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 знатьтребованияправилдорожногодвижениякводителюмотоцикла; 

 классифицироватьдорожно-транспортныепроисшествияихарактеризоватьпричиныих 

возникновения; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

 знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 

 знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного,железно- 

дорожного, водного, воздушного); 

 знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

 иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировприразличныхпроисшествияхнаот- 

дельных видах транспорта; 

 знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахвре- 

зультате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

 знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

 классифицироватьобщественныеместа; 

 характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; 

 знатьправилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

 уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопаснойиличрезвычайнойситуа- 

ции;  

 характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовкикпосе- 

щениюмассовыхмероприятий; 

 иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассовогопребывания 

людей; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

 знатьправилаииметьнавыкибезопасныхдействийприэвакуацииизобщественных 

мест изданий; 

 знатьнавыкибезопасныхдействийприобрушенияхзданийисооружений; 

 характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобще- 

ственных местах; 

 иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиоб- 

щественногохарактера,приобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов,а 

также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

 иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

 классифицироватьихарактеризоватьчрезвычайныеситуацииприродногохарактера; 

 характеризоватьопасностивприроднойсреде:дикиеживотные,змеи,насекомыеипа- 

укообразные, ядовитые грибы и растения; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными,змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

 знатьправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирасте- 

ниями; 

ним; 

 характеризоватьавтономныеусловия,раскрыватьихопасностиипорядокподготовкик 

 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприавтономномпребываниивприродной 

среде:ориентированиенаместности,втомчислеработаскомпасомикартой,обеспечениеночлега и 

питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

 классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

 характеризоватьфакторыипричинывозникновенияпожаров; 

 иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродногопо- 

жара; 

 иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 
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 характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешниепризнакии 

опасности; 

 иметьпредставленияобезопасныхдействиях,необходимыхдляснижениярискапопа- 

дания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

 знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоѐмах; 

 знатьправилакупания,пониматьразличиямеждуоборудованнымиинеоборудованными 

пляжами; 

 знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприобнаружениитонущегочеловекале- том 

и человека в полынье; 

 знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

 характеризоватьнаводнения,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринаводнении; 

 характеризоватьцунами,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

 характеризоватьураганы,смерчи,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; 

 характеризоватьгрозы,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивгрозу; 

 характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислеприпо- 

падании под завал; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонеизвержениявул- 

кана;  

 раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

 объяснятьзначениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщества; 

 знатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке 

(загрязненииатмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание пер- 
вой помощи»: 

 раскрыватьсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»иихсодержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

 характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

 раскрыватьсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объяснятьпагубность 

вредных привычек; 

 обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

 раскрыватьпонятие«инфекционныезаболевания»,объяснятьпричиныихвозникнове- 

ния;  

 характеризоватьмеханизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,выработать 

навыкисоблюдениямерихпрофилактикиизащитыотних; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривозникновениичрезвычайныхситуа- ций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

 характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопро- 

исхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

 раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 

 характеризоватьфакторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

 иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыот 

них; 

 знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеѐзадачи; 

 раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

 объяснятьпонятие«стресс»иеговлияниеначеловека; 
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 иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикистресса,раскрыватьспособысаморегу- 

ляции эмоциональных состояний; 

 раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеѐсодержание; 

 знатьсостояния,требующиеоказанияпервойпомощи; 

 знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;знатьназначениеисоставап- 

течки первой помощи; 

 иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 

 характеризоватьприѐмыпсихологическойподдержкипострадавшего. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

 характеризоватьобщениеиобъяснятьегозначениедлячеловека; 

 характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

 раскрыватьприѐмыииметьнавыкисоблюденияправилбезопасноймежличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

 раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

 раскрыватьпонятие«конфликт»ихарактеризоватьстадииегоразвития,факторыи 

причины развития; 

 иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповыхкон- 

фликтов; 

 характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешениякон- 

фликтных ситуаций; 

 иметьнавыкибезопасногоповедениядляснижениярискаконфликтаибезопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

 характеризовать способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны (медиатора); 

 иметьпредставлениеобопасныхформахпроявленияконфликта:агрессия,домашнее 

насилие и буллинг; 

 характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

 раскрыватьприѐмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостоянияей; 

 раскрывать приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мо- 

шенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюилидеструктивнуюдеятельность)и знать 

способы защиты от них; 

 характеризоватьсовременныемолодѐжныеувлеченияиопасности,связанныесними, 

знать правила безопасного поведения; 

 иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационномпро- странстве»: 

 раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еѐхарактеристикииприводитьпримерыин- 

формационных и компьютерных угроз; 

 объяснятьположительныевозможностицифровойсреды; 

 характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

 знатьобщиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявоз- 

никновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

 характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

 классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,ихразно- 

видностей; 

 иметьнавыкисоблюденияправилкибергигиеныдляпредупреждениявозникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

 характеризоватьосновныевидыопасногоизапрещѐнногоконтентавИнтернетеиха- 

рактеризовать его признаки; 

 раскрыватьприѐмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

 характеризоватьпротивоправныедействиявИнтернете; 
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 иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисковиугрозприиспользованииИнтернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганизациии 

группы); 

 характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; 

 иметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета,необходимых для 

снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

 объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание,характе- 

ризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

 раскрыватьцелииформыпроявлениятеррористическихактов,характеризоватьихпо- 

следствия; 

 раскрыватьосновыобщественно-государственнойсистемы,рольличностивпротиво- 

действии экстремизму и терроризму; 

 знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

 характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность; 

 иметьнавыкисоблюденияправилантитеррористическогоповеденияибезопасныхдей- 

ствий при обнаружении признаков вербовки; 

 иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признакиподозрительныхпредметов,иметьнавыкибезопасныхдействийприихобнаружении; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхвслучаетеракта(нападениетеррористови 

попытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналѐт,наездтранспортногосредства, 

подрыв взрывного устройства). 

Школа вправе самостоятельно определять последовательность освоения обучающимися 

модулей ОБЗР. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский 

язык)» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»составленана 

основе федеральной рабочей программы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная 

область«Иностранныеязыки»)(далеесоответственно–программапоиностранному(английскому) 

языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоиностранному(английскому)языкунауровнеосновногообщегообразования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в фе- 

деральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методи- 

ческойпомощиучителювсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,даѐтпредставление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образова- 

ния средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 

программы по иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) 

языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учѐтом особенностей структуры иностранного (английского) 

языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием учебных пред- 

метов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для основного общего образо- 

вания предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в феде- 

ральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального общего образова- 

ния, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникатив- 

нойкультурыобучающихся,осознаниеролииностранногоязыкакакинструментамежличностного 
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и межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, вос- 

питанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построениепрограммыпоиностранному(английскому) языкуимеетнелинейныйхарактер и 

основано наконцентрическом принципе. В каждом класседаются новыеэлементысодержанияи 

определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамма- 

тические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагмати- 

ческом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обуче- 

ния. Иностранные языкиявляются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним 

из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких еѐ составляющих, как: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами об- 

щения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям 

стран(страны)изучаемогоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,отвечающихопыту,интересам, 

психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного обще- 

ния; 

 своюстрану,еѐкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (англий- 

ского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, обще- 

культурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция лич- 

ностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются ком- 

петентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания,отобранногодля основного общего образования, использования 

новыхпедагогическихтехнологий(дифференциация,индивидуализация,проектнаядеятельностьи 

другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 

510часов:в5классе–102час(3часавнеделю),в6классе–102часа(3часавнеделю),в7классе– 

102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет)надопороговомуровне(уровнеА2всоответствиисОбщеевропейскимикомпетенциями 

владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный 

(английский) язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования и для 

дальнейшего самообразования. 

Содержаниеобученияв5 классе. 

Коммуникативныеумения. 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасиностран- ными 

сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

на уровне начального общего образования: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не со- 

глашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

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

дов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстра- 

ций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого 

языка. 

Объѐмдиалога –до5репликсостороныкаждогособеседника. 
Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформированных на 

уровне начального общего образования: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

 описание(предмета,внешностииодежды человека),втомчисле характеристика(черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование(сообщение); 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициаль- 

ного общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотогра- 

фий. 

Объѐммонологическоговысказывания–5–6фраз. 

Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

 приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятияипониманияна слух 

несложныхадаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомыеслова, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуника- 
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тивнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформациис 

использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагаетумение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать не- 

знакомые 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 повсе- 

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про 

себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос- 

новную 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 про- 

читанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв- 

ной) форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:беседа(диалог),рассказ,сказка,сообщениеличногохарактера,отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объѐмтекста(текстов)длячтения–180–200слов. 

Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соот- 

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения); 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами не- 

официальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка.Объѐмсообщения–до60 слов. 
Языковыезнанияи умения. 
Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особен- 

ностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов со- 

гласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстри- 

рующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух–до90слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
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Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

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. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- 

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае- 

мости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц для ре- 

цептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

 образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

 образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful(wonderful),-ian/-an 

(Russian/American); 

 образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

 образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при помощи от- 

рицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Социокультурныезнанияиумения. 
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втом 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематиче- 

скойфоновойлексикиврамкахотобранноготематическогосодержания(некоторыенациональные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода и 

других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями,выдающимисялюдьмиидругое),сдоступнымивязыковомотношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 

 писатьсвоиимяифамилию, а также имена ифамилиисвоих родственниковидрузей на 

английском языке; 

 правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

 краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
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Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со- 

держания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, пра-

вила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 
Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, 

учѐные. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на по- 

здравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не со- 

глашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

дов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

ситуаций,ключевыхслови(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐмдиалога–до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

 описание(предмета,внешностииодежды человека),втомчисле характеристика(черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование(сообщение); 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициаль- 

ного общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объѐммонологическоговысказывания–7–8фраз. 

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 не- 

сложныхадаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать не- 

знакомые 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. 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных 

жанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияв 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 со- 

держания, 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. 

Текстыдлячтения:беседа;отрывокизхудожественногопроизведения,втомчислерассказ, 

сказка,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера, 

сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

Объѐмтекста(текстов)длячтения–250–300слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соот- 

ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

 написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами не- 

официального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 70 

слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

иллюстраций. Объѐм письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковыезнанияи умения. 

Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про- 

изнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми- ко-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 
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Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстри- 

рующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух–до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

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. 

Лексическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- 

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае- 

мости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецептивногоусвоения 

(включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

 аффиксация: 

 образованиеимѐнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

 образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing), 

-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с союзными сло- 

вами who, which, that. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели- 

тельный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы ввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениив 
Present/PastContinuousTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 
Возвратные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в по- 

вествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематиче- 

ской фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомствосгосударственнойсимволикой(флагом),некоторыминациональнымисимволами, 
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традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери 

идругихпраздников), с особенностямиобраза жизни икультуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитиеумений: 

 писатьсвоиимяифамилию, а также имена ифамилиисвоих родственниковидрузей на 

английском языке; 

 правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

 краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), 

наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 
Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со- 

держания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин- 

формации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, про- 

цессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, пра- 

вила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с ино- 

странными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным 

странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села).Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, писатели, 

поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос,комбинированныйдиалог, 

включающий различные виды диалогов: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на по- 

здравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 
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 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не со- 

глашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

дов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых си- 

туацийи(или)иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране 

(странах) изучаемого языка. 

Объѐмдиалога–до6репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

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

стика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование(сообщение); 

 изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициаль- 

ногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхеслов,планов, 

вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐммонологическоговысказывания–8–9фраз. 

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 не- 

сложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с по- 

ниманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основнуютему(идею)иглавныефакты(события)ввоспринимаемомнаслухтексте,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 повсе- 

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минуты. 

Смысловое чтение. 
Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанров 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 содер- 

жания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основнуюмысль),главныефакты(события),прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку (началу 

текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова,несущественныедляпониманияосновного содержания,пониматьинтернациональныеслова. 

Чтениеспониманиемнужной(запрашиваемой)информациипредполагаетумениенаходить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них ин- 

формации. 

Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),отрывокизхудожественногопроизведения,в том 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информацион- ного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐмтекста(текстов)длячтения–до350слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соот- 

ветствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами не- 

официального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 90 

слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объѐм письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковыезнанияи умения. 

Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про- 

изнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми- ко-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом ма- 

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее пони- 

мание текста. 

Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух–до100слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

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. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- 

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае- 

мости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лекси- 

ческихединиц,изученныхранее) и1000лексических единицдлярецептивногоусвоения(включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

 аффиксация: 

 образование имѐн существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

 образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous),-y 

(busy); 

 образованиеимѐнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently,impossible); 
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 словосложение: 

 образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с ос- 

новой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реаль- 

ного (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseи Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimple 

Passive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. Модальный 

глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения. 
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 тематиче- 

ской фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:знакомствос 

традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери 

идругихпраздников), с особенностямиобраза жизниикультуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

 писатьсвоиимяифамилию, а также имена ифамилиисвоих родственниковидрузей на 

английском языке; 

 правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нор- 

мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), 

наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторныеумения. 
Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью использу- емых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов.Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,план

а. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со- 

держания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, про-

цессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 
Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посе- 

щение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. По-

сещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и 

страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, офици- 

альные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, тра- 

диции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, 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 по- 

здравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не со- 

глашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

дов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых си- 

туаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐмдиалога–до7репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

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

стика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование(сообщение); 

 выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочи- 

танному); 

 изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного)текста; 

 составлениерассказапокартинкам; 

 изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициаль- 

ного общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых 

слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐммонологическоговысказывания–9–10фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повто- 

рить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не- 

сложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за- 

дачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой) 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагаетумение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудиро- 

вания, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации пред- 

полагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представлен- 

ную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловое чтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проник- 

новения 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 ос- 

новного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв 

эксплицитной(явной)форме,оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеѐзначимостидля 

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), устанав- 

ливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанав- 

ливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного про- 

изведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного ха- 

рактера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, сти- 

хотворение. 

Объѐмтекста(текстов)длячтения–350–500слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

 составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 
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 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами не- 

официального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма – до 110 

слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицыи(или)прочитанного(прослушанного)текста.Объѐмписьменноговысказывания–до110 слов. 

Языковыезнанияи умения. 

Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про- 

изнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми- ко-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом ма- 

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее пони- 

мание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обо- 

значающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- 

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае- 

мости. 

Объѐм–1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включаялексические 

единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

 образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence(perfor- 

mance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

 образованиеименприлагательныхприпомощипрефиксаinter-(international); 

 образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting); 

 конверсия: 

 образованиеименисуществительногоотнеопределѐннойформыглагола(towalk–a 

walk); 

 образованиеглаголаотименисуществительного(apresent–topresent); 

 образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich–therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally, 

atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
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Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамках сложного 

предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police) со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 
Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get 

used to doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth 

иto stopto dosmth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшего 

времени). 

Наречияtoo– enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие),none. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и ис- 

пользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лек- 

сики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахотобранноготематическогосодержанияииспользованиелексико-грамматическихсредствс их 

учѐтом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:знакомствос 

традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери, 

Дняблагодаренияидругихпраздников),сособенностямиобразажизниикультурыстраны(стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными 

в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, тра- 

диции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

 кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, 

события, достопримечательности); 

 кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

 оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 
Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки, 

использованиеприговорениииписьмеперифраз(толкование),синонимическиесредства,описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незна- 

комых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 
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Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов.Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,план

а. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со- 

держания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин- 

формации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, про- 

цессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино, театр, музыка,музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посе- 

щение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодѐжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношенияв школе: 

проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защита окружающейсреды.Климат, погода. 

Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 
Роднаястранаистрана(страны)изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы ис- 

тории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комби- 

нированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйдиалог,диа-лог-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 по- 

здравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не со- 

глашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо со- 

глашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

дов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать еѐ, высказывать 

своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональ- 

ную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых си- 

туаций и (или) иллюстраций, фотографий илибезих использованияс соблюдением нормречевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 



 

205 

 

 

Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждогособеседника врамкахкомбинированного 

диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:созданиеустныхсвязныхмо- нологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

стика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 повествование(сообщение); 

 рассуждение; 

 выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстас 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 составлениерассказапокартинкам; 

 изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициаль- 

ного общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых 

слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объѐммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повто- 

рить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не- 

сложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за- 

дачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой) 

информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации пред- 

полагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представлен- 

ную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловое чтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проник- 

новения 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 

умениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв 
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эксплицитной(явной)иимплицитной форме(неявной)форме,оцениватьнайденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанав- 

ливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанав- 

ливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного про- 

изведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объяв- 

ление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; не- 

сплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐмтекста(текстов)длячтения–500–600слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

 составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами не- 

официального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма – до 120 

слов); 

 создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объѐм письменного высказывания – до 120 

слов); 

 

текста; 

 заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного) 

 преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 

 письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объѐм–100– 

120 слов). 

Языковыезнанияи умения. 

Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, про- 

изнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми- ко-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссо- блюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обо- 

значающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со- 

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае- 

мости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лек- 

сических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

 глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-; 

 имѐнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

 имѐнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

 словосложение: 

 образование сложных существительных путѐм соединения основы числительного с ос- 

новой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

 образованиесложныхсуществительныхпутѐмсоединенияосновсуществительныхс 

предлогом (father-in-law); 

 образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с ос- 

новой причастия настоящего времени (nice-looking); 

 образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с ос- 

новой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

 конверсия: 

 образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лекси- 

ческих единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally, 

atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.). 

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…. Конструкция I 

wish …. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense,Present/PastPerfectTense,Present/PastContinuousTense, Future-in-the-

Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и ис- 

пользование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лек- 

сики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, тра- 

диции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Нового 
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года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и куль- 

туры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми вы- 

дающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для под- 

ростков на английском языке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

 писатьсвоиимяифамилию, а также имена ифамилиисвоих родственниковидрузей на 

английском языке; 

 правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нор- 

мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

 кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсме- 

нов и других людей); 

 оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуа- 

ции). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,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.Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,план

а. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного со- 

держания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, про- 

цессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего об- 

разования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные ре- 

зультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсяв 

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 са- 

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 
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 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном об- 

ществе; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

 готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси- 

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий- 

ской 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 природ- 

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 готовностьоцениватьсвоѐ поведение ипоступки,поведение ипоступкидругихлюдейс 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы- 

ражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго- 

получия: 

 осознаниеценностижизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко- 

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Ин- 

тернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин- 

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсоб- ственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

жеправа другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
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 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, органи- 

зации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, спо- 

собность 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 профессио- 

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов, и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения за- 

дач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружа- 

ющей среде; 

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной, 

технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ- 

ныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной и 

социальной средой; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс- 

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индиви- 

дуального и коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ- 

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессио- 

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

турной среды; 

 способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределѐнности,открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей ком- 

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осо- 

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втом 

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

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоѐ 

развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол- 

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизи- 

ровать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – опе- 

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находитьпози- тивное 

в произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего об- 

разованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнени

я, критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри- 

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойза- 

дачи;  

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

 проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари- 

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо- 

янием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар- 

гументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не- 

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле- 

дования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ- 

ных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина- 

циями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим ра- 

ботником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенно- 

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпо- 

чтений 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 направ- 

лению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек- 

тировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных уни- 

версальных учебных действий: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си- 

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоѐправонаошибку и 

такое же право другого; 

 приниматьсебяидругих,не осуждая; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор- 

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку ори- 

ентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

 говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диа-лог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стан- дартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с со- блюдением 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 характе- 

ристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тема- 

тического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текстас вербальнымии(или) зрительнымиопорами(объѐм – 5–6фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 6 фраз); 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич- 

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 
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разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

 смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объѐмтекста(текстов)длячтения–180–200 

слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них инфор- 

мацию; 

 письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 60 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: 

 различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно чи- 

тать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

 владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица- 

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пункту- 

ационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, слово- 

сочетаний,речевыхклише) иправильно употреблять вустнойиписьменнойречи625лексических 

единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюде- 

нием существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена 

прилагательныессуффиксами-ful,-ian/-an,наречияссуффиксом-ly,именаприлагательные,имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интерна- 

циональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределѐнномпорядке; 

 вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросыв 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 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; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
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 понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лек- 

сику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 правильно оформлятьадрес, писатьфамилиииимена (свои, родственниковидрузей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

дляпониманияосновногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформацион-но-справочные 

системы в электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

 говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диа-лог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными 

опорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране(странах)изучаемогоязыка(до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе- 

ристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те- 

матического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать ос- 

новное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами(объѐм – 7– 8 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–8 фраз); 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентич- 

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5 

минут); 

 смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объѐмтекста(текстов)длячтения–250–300 

слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них инфор- 

мацию, определять тему текста по заголовку; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятымив стране(странах) изучаемогоязыка,с указаниемличной информации, писать 

электронноесообщение личного характера, соблюдаяречевойэтикет, принятый встране (странах) 

изучаемогоязыка(объѐмсообщения–до70слов),создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объѐм высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритми-ко-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебныхсловах,выразительно читатьвслухнебольшие адаптированные аутентичные тексты 

объѐмомдо95слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица- 

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пункту- 

ационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, слово- 

сочетаний,речевыхклише) иправильно употреблять вустнойиписьменнойречи750лексических 

единиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемо- 

сти; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена прилага- 

тельные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыи 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзными 

словами who, which, that; 

 сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

 предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

 глаголыввидовременных формахдействительного залогавизъявительномнаклонениив 

Present/PastContinuousTense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде- 

лительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); 

 cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

 возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в повест- 

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100–1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лек- 

сику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны (стран) 

изучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

дляпониманияосновногосодержания,прочитанного(прослушанного)текстаилидлянахожденияв 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила инфор- 

мационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформацион-но-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. 
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Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

 говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диа-лог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициаль- 

ногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе- 

ристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те- 

матического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать ос- 

новное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 

8–9 фраз); 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащиеотдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: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, содер- 

жащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по- 

ниманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представ- 

ленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них ин- 

формацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; пи- 

сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказываниесиспользованиемобразца,плана,ключевыхслов,таблицы(объѐмвысказывания–до 90 

слов); 

 2)владетьфонетическиминавыками:различатьразличатьнаслух,безошибок,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 объѐ- 

мом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица- 

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пункту- 

ационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, сло- 

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексиче- 

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблю- 

дением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

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 при- 

лагательного 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 иупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средствасвязивтексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 
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4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголывнаиболее употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimple 

Passive); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

 местоименияother/another,both,all,one; 

 количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те- 

матическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержа- 

ния речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии род- 

ной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями: использоватьпричтениииаудированииязыковую 

догадку,втомчислеконтекстуальную,принепосредственномобщении–переспрашивать,просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необ- 

ходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила инфор- 

мационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформацион-но-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

 говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диа-лог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициаль- 

ногообщениясвербальнымии(или)зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе- 

ристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках те- 

матического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и 

кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушан- 

ного)текстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами(объѐм–9–10фраз),излагатьрезультаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 9–10 фраз); 
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 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной 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, содер- 

жащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пони- 

маниемсодержания(объѐмтекста(текстов)длячтения–350–500слов),читатьнесплошныетексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять последова- 

тельность 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 со- 

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с ис- 

пользованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм вы- 

сказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритми-ко-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объѐмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица- 

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пункту- 

ационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, сло- 

восочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лекси- 

ческих единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблю- 

дением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-ance/-ence, 

имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы глагола (to walk – a walk), 

глаголотименисуществительного(apresent–topresent),имясуществительноеотприлагательного (rich 

– the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средствасвязивтексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложныхпредложенийанглийскогоязыка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудитель- 

ные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 согласованиевремѐнврамкахсложногопредложения; 

 согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family, 

police), со сказуемым; 
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 конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

 конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

 конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

 конструкциюboth…and…; 

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

 глаголы ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонении 

(PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past); 

 модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

 наречияtoo– enough; 

 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио- 

нально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив ос- 

новныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране(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); 

 оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую, 

втомчислеконтекстуальную,догадку,принепосредственномобщении–переспрашивать,просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необ- 

ходимой 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 

рамкахотобранноготематическогосодержанияииспользоватьлексико-грамматическиесредствас их 

учѐтом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила инфор- 

мационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформацион- но-

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

 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 

общениясвербальнымии(или)зрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюдениемнормречевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собе- 

седника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характе- 

ристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами 

илибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(объѐммонологическоговысказывания –до 10–

12фраз), излагатьосновное содержаниепрочитанного(прослушанного)текстасозрительными 
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и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объѐм – 10–12 фраз); 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной 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, содер- 

жащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пони- 

манием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя не- 

сплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию,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 со- 

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с ис- 

пользованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказыва- 

ния–до120слов),заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного(прослушанного) 

текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 100–120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритми-ко-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста,читатьновые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклица- 

тельный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пункту- 

ационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, слово- 

сочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1200лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена при- 

лагательные спомощьюсуффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путѐм соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путѐм 

соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путѐм 

соединенияосновы прилагательного с основойпричастия I(nice-looking), сложное прилагательное 

путѐмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved),глаголотприлагательного(cool– to 

cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средствасвязивтексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.); 

 предложениясIwish; 
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 условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

 конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

 предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

 формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

 порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те- 

матическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержа- 

ния речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

 иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии род- 

нойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемого языка, 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использо- 

ватьприговорениииписьмеперифраз(толкование),синонимическиесредства,описаниепредмета 

вместоегоназвания,причтениииаудировании–языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила инфор- 

мационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформацион-но-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. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) составлена в 

соответствии с федеральной рабочей программой. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, мате- 

матика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты осво- 

ения программы по математике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО.Впрограммепоматематикеучтеныидеииположенияконцепцииразвитияматематического 

образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – простран- 

ственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Мате- 

матические знания обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, 

дают возможность выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределѐнности и пони- 

мать вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, про- 

являющийся в определѐнных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приѐмы и ме- 

тоды мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, класси- 

фикацияисистематизация,абстрагированиеианалогия.Объектыматематическихумозаключений, 
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правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выра- 

ботке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логи- 

ческое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической компо- 

ненты мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать 

известные и конструировать новые. В процессе решения задач – основой учебной деятельности на 

уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучениематематикедаѐтвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональнуюи 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графиче- 

ские средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания дей- 

ствительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов других 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения науч- 

ных и прикладных задач. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 

 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 ма- 

тематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматематики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуа- 

циях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оце- 

нивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и вычисле- 

ния», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Гео- 

метрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Ве- 

роятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб- 

ственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределѐнное по годам обучения, структуриро- 

вано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обраща- 

лись 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 

еѐ, образуя прочные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 

уровне основногообщего образования. В 5–9классах математика традиционно изучается в рамках 

следующихучебныхкурсов:в5–6классах–курса«Математика»,в7–9классах–курсов«Алгебра» 

(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Программойпоматематике 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе–170часов(5часоввнеделю),в7классе–204часа(6часоввнеделю),в8классе–204часа (6 часов в 

неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

Изучение математики на уровне основного общего образования направленона достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освое- 

ния учебного предмета. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 
1) патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему россий- 

ской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, киспользованию этих достижений вдругих науках иприкладных сферах; 
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2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязан- 

ностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функцио- 

нирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на протя- 

жении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых уме- 

ний, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические законо- 

мерности в искусстве; 

5) 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 еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической куль- 

турой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской дея- 

тельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здо- 

рового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для ре- 

шения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды,осознаниемглобальногохарактераэкологических 

проблем и путей их решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, по- 

нятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприниматьстрессовуюситуациюкак 

вызов, требующийконтрмер, корректировать принимаемыерешения и действия, формулироватьи 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Врезультате освоенияпрограммы поматематике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладе- 

нием универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными дей- 

ствиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когни- 

тивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений междупонятиями, формулировать определенияпонятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица- 

тельные, единичные, частные и общие, условные; 
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 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, дан- 

ных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и про- 

тиворечий; 

 проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), про- 

водить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргумен- 

тацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб- 

щений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универ- 

сальных познавательных учебных действий: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре- 

шения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ- 

ных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации ииллюстрироватьрешаемые задачисхе- 

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор- 

мулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных комму-

никативных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями обще- 

ния, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, ре- 

шаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,вкорректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, само- 

стоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной рабо- 

ты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких человек; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими чле- 

нами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулиро- 

ванным участниками взаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловыхустановок и 

жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихсяресурсов исобственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных ре- 

гулятивных учебных действий: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения мате- 

матической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор- 

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудно- 

стей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объ- 

яснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобре- 

тѐнному опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обу- 

чения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – 

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

Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах(далеесоответственно 

– программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, гео- 

метрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического об- 

разования 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 ма- 

тематики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать ма- 

тематические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для реше- 

нияпрактико-ориентированныхзадач,интерпретироватьполученныерезультатыиоцениватьихна 

соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геомет- 

рическая,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом совершен- 

ствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приѐмам прикидки и 

оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знаком- 

ством с начальными понятиями теории делимости. 

Началоизученияобыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу.Этопервыйэтап в 

освоении дробей, когдапроисходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрениеобыкновенныхдробейвполномобъѐмепредшествуетизучениюдесятичныхдробей, 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 пони- 
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манияобучающимисяприкладногопримененияновойзаписиприизучениидругихпредметовипри 

практическом использовании. К 6 классу отнесѐн второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствованиенавыковсравненияипреобразованиядробей,освоениеновыхвычислительных 

алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приѐмов ре- 

шения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято,чтоонитакже 

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 отри- 

цательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 

основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выпол- 

ненииарифметическихдействий.Изучениерациональныхчиселбудетпродолженовкурсеалгебры 7 

класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические 

приѐмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются тек- 

стовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и произво- 

дительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приѐмами ре- 

шения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в 

форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтиче- 

ских алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от мате- 

матического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления гео- 

метрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направ- 

ленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных уме- 

ний. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится прак- 

тической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с гео- 

метрическимифигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В 

процессеизучениянагляднойгеометриизнания,полученныеобучающимисянауровненачального 

общего образования, систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математи- 

ка», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтиче- 

ские сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 классе – 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Содержаниеобученияв5 классе. 

Натуральныечислаинуль. 

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. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнение натуральныхчиселс нулѐм.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, об- 

ратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Де- 

ление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сло- 

жения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифме- 

тических действий. 
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Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. При- 

знаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения 

действий. Использованиепривычислениях переместительного исочетательного свойств(законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Пра- 

вильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде не- 

правильной 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. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей,взаимно-обратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изоб- 

ражение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас- 

стояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены, расстояния, вре- 

мени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ло- 

маная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квад- 

рат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур,втомчисле наклетчатойбумаге. Построениеконфигурацийизчастей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и параллелепипе- 

да. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъѐма. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Натуральныечисла. 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округ- 

ление натуральных чисел. 

Делителиикратныечисла,наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 
Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упоря- 

дочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное 

число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и воз- 

можностьпредставленияобыкновеннойдробиввидедесятичной.Десятичныедробииметрическая 
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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 еѐ проценту. Выра- 

жение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения ве- 

личин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая ин- 

терпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточкинаплоскости,абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства ариф- 

метических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождениенеизвестногокомпонента.Формулы, формулы периметраиплощадипрямоугольника, 

квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, рас- 

стояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм работы. Единицы изме- 

рения: 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. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениебуквенныхвыраженийпоусловию 

задачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы:чтениеи 
построение.Чтениекруговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ло- 

маная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендику- 

лярныепрямые.Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидопрямой,длинамаршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остро- 

угольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырѐхугольник, 

примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 

диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием цир- 

куля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. При- 

ближѐнное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближѐнное измерение 

длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пи- 

рамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, про- 

волоки, пластилина и других материалов). 

Понятиеобъѐма,единицыизмеренияобъѐма.Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда, 

куба. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 
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Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв5классе. Числа 

и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обык-

новенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обык- 

новенные дроби, десятичные дроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломи изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробями в 

простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 
Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоко- нечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,рас- стояние, цена, 

количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени,ско- 

рости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столб- 

чатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 

задач. 

Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоуголь- 

ник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометри- 

ческих фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: 

угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с по- 

мощью циркуля и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вы-

числения площади и периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпря- моугольников, в 

том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,ребро,грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъѐмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объѐма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 классе. 

Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с натураль- 

ными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрица- 

тельными числами. 



 

231 

 

 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вы- 

числений, 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. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и 

куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые мно- 

жители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, со- 

ставлятьбуквенныевыраженияиформулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, ре- 

шать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас- 

стояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствую- 

щих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круго- 

вой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении 

задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометри- 

ческих плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бу- 

маге 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, развѐрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: междудвумя 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 терми- 

нологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными еди- 

ницами измерения объѐма; 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуа- 

циях. 
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Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах (далее соответственно – 

программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечи- 

вает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, еѐ осво- 

ение необходимодляпродолженияобразованияивповседневнойжизни. Развитие уобучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отра- 

жения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоз- 

зрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерно- 

сти, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия 

и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логиче- 

ского мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обоб- 

щение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значи- 

тельный объѐм самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение 

задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования ос- 

новное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраи- 

ческиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции».Каждаяизэтихсодержатель-но-

методических линий развивается на протяжении трѐх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рас- 

суждать,использоватьтеоретико-множественныйязык.Всвязисэтимвпрограммуучебногокурса 

«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах ма- 

тематического образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» 

является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения ма- 

тематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для по- 

вседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходи- 

мого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На 

уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных вы- 

ражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических 

моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшееразвитиеалгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных 

форм способствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно- 

образныхпроцессовиявленийвприродеиобществе.Изучениематериаласпособствуетразвитиюу 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – сло- 

весные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли мате- 

матики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Алгебра»,–306часов: 

в7классе–102часа(3часавнеделю),в8классе –102часа(3часавнеделю),в9классе–102часа (3 часа в 

неделю). 
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Содержаниеобученияв7 классе. 

Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. По- 

нятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифмети- 

ческие действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения пере- 

менных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по форму- 

лам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобра- 

зования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение много- 

членов.Формулысокращѐнногоумножения:квадратсуммыиквадратразности.Формуларазности 

квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравненияинеравенства. 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьурав- 

нений. 
Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с по- 

мощью уравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения тек- 

стовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на коорди- 

натной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависи- 

мостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еѐ график. 

График функции. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Числа и вычисления. 

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичныеприближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преоб- 

разованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеѐсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратныйтрѐхчлен,разложениеквадратноготрѐхчленанамножители. 
Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистемлинейныхуравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
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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. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеѐграфику.Примерыграфиковфункций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюи обратнуюпропорциональныезависимости,их графики. 

Функцииy=x2,y=x3,y=,y=|x|.Графическоерешениеуравненийисистем уравнений. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение

.Примерырешенияуравненийтретьейичетвѐртойстепенейразложениемнамножители. Решение 

дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим ме- 

тодом. 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейныхуравнений с 

двумяпеременными.Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное,адругое–второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствс 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем не- 

равенств с двумя переменными. 

Функции. 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графикифункций:,иихсвойства. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойфор- 

мулой и формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойи геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоорди- натной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. Числа 

и вычисления. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,арифметическиедействиясрацио- 

нальными числами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыиприѐмы 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). 
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Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выра- 

жений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорцио- 

нальностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учѐтом ограни- 

чений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе осво- 

ения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслага- 

емых,раскрытиемскобок. 
Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыра- 

жений.  

Уравненияинеравенства. 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходного 

уравнениякравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя пе-

ременными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 
Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистему линейныхуравненийпоусловию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции. 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лу- 

чи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам,строитьграфики линейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеѐаргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интер-

претировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. Числа 

и вычисления. 

Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел длясравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, ис- 

пользуя 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. 

Алгебраическиевыражения. 
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Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрѐхчленнамножители. 
Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравненияинеравенства. 

Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональныеуравнения,сводящиесякним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при- 

менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 

решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные нера- 

венства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

Функции. 
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо- 

значения),определятьзначениефункциипозначениюаргумента,определятьсвойствафункциипо еѐ 

графику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 

Числа и вычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначениячис- ловых 

выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценку 

числовых выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравне- 

ний, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решатьтекстовые задачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияили 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при- 

менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений 

решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства,изображатьрешениенеравенствна 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное не- 

равенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на ко- 

ординатной плоскости графиков функций вида:,в зависимости от значений коэффициентов, 

описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 
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Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометри- 

ческойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из ре- 

альной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах (далее соответственно – 

программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечитьизучениесвойствиразмеровфигур,ихотношенийивзаимноерасположение,опирается на 

логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логическиеумозаключения,доказыватьистинные утверждения истроить контрпримерык 

ложным,проводитьрассуждения«отпротивного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулировать 

обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся дол- 

женнаучитьсяопределятьгеометрическуюфигуру,описыватьсловамичертѐжилирисунок,найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требу- 

емые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характера обучающийся 

учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать полученный результат. 

Важно подчѐркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать ис- 

пользовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полу- 

ченных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Триго- 

нометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Гео- 

метрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы коорди- 

наты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», – 204 

часа:в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе –68часов(2часавнеделю),в9классе –68 часов (2 

часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Верти- 

кальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпен- 

дикулярность прямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриив окружающем 

мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, бис- 

сектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, прове- 

дѐнной к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный тре- 

угольник с углом в 30°. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 
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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 опи- 

санная окружности треугольника. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллело- 

граммов (прямоугольник, ромб, квадрат), ихпризнаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, 

еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропор- 

циональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Приме- 

нение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, парал- 

лелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригоно- 

метрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные ицентральные углы, угол междукасательнойихордой. Углы междухордамии 

секущими.Вписанныеиописанныечетырѐхугольники.Взаимноерасположениедвухокружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество. 

Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических за- 

дач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих,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 векто- 

ров, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пе- 

ресечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вы- 

числение длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Па- 

раллельный перенос. Поворот. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, 

изображатьгеометрическиефигуры,выполнятьчертежипоусловиюзадачи.Измерятьлинейныеи 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводитьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 
Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы, 

проведѐннойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач. 
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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. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образо- 

ванных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на 

нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и се- 

рединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользо- 

ваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еѐ центр. 

Пользоватьсяфактамиотом,чтобиссектрисыугловтреугольникапересекаютсяводнойточке,ио том, 

что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярности 

касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактический 

смысл. 
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Распознаватьосновныевидычетырѐхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствами 

прирешениигеометрическихзадач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешенииза- 

дач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойствапри 
решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 

отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертѐж и 

находить соответствующие длины. 

Владетьпонятиями синуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника. 

Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактических 

задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении гео- 

метрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного четы- 

рѐхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригоно- 

метрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов тре- 

угольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 
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Владетьпонятиямипреобразования подобия, соответственных элементовподобныхфигур. 

Пользоватьсясвойствамиподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлиныинаходитьуглыу 

подобныхфигур. Применятьсвойства подобиявпрактическихзадачах. Уметьприводитьпримеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремамио произведенииотрезковхорд, опроизведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьихв 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихи 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окруж- 

ностиирадианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученные 

умения в практических задачах. 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригоно- 

метрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах (далее 

соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ большую зна- 

чимость,как сточкизренияпрактическихприложений,так иихроливобразовании,необходимом 

каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая ба- 

зовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихсяунегоданных.Адля 

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 функцио- 

нальную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение вос- 

принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, по- 

нимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить про- 

стейшие вероятностные расчѐты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к обществен- 

ным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и под- 

счѐта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов 

создаѐт математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обу- 

чающихсяосовременнойкартинемираиметодахего исследования,формируетсяпонимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятност- 

ного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбина- 

торики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфиках,досбора,представленияианализаданныхс 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обу- 

чающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критико- 



 

241 

 

 

ватьпростейшиегипотезы,размышлятьнадфакторами,вызывающимиизменчивость,иоценивать их 

влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое зна- 

чение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моде- 

лями. 

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.Приизучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными зако- 

нами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные 

представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и ос- 

новнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримерыприменениядлярешениязадач, а 

также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят раз- 

делы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбина- 

торики», «Введение в теорию графов». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и стати- 

стика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных про- 

цессов. 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 мало- 

вероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральнаякостьв 

теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 
Множество,элементмножества,подмножество.Операциинад множествами: объединение, 

пересечение,дополнение.Свойства операцийнадмножествами: переместительное,сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для опи- 

сания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 

Диаграммарассеивания. 
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между малове- 

роятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умно- 

жения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 
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Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезкаи из 

дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бер- 

нулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и диспер- 

сия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Мате- 

матическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бер- 

нулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и зна- 

чение закона больших чисел в природе и обществе. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Вероятностьистатисти- 

ка».  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в 

видетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассивамзначений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,на диаграммах, 

графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметиче- 

ское, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе. 

Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм, 

графиков,представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рас- 

сеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам из- 

мерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных со- 

бытий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множества- 

ми: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 
Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввиде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбина- 

торных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами про- 

ведѐнных измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случай- 

ной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» 
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Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень) составлена в 

соответствии с федеральной рабочей программой. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, ин- 

форматика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоинформатикенауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, вос-

питанияиразвитияобучающихсясредствамиинформатикинабазовомуровне,устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемам. 

Программапоинформатикеопределяетколичественныеикачественныехарактеристики 

учебногоматериаладлякаждогогодаизучения,втомчиследлясодержательногонаполнения 

разноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всероссийскихпроверочных 

работ,государственнойитоговойаттестации). 
Программа по информатике является основой для составления авторских учебных про- 

грамм, тематического планирования курса учителем. 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счѐт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсовиинформационныхтехнологийвусловияхцифровойтрансформациимногихсфержизни 

современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как не- 

обходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подза- 

дачи, сравнивать новые задачи с задачами, решѐнными ранее, определять шаги для достижения 

результата и так далее; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования инфор- 

мационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с ин- 

формацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обес- 

печения информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом пра- 

вовыхиэтическихаспектовеѐраспространения,стремлениякпродолжениюобразованиявобласти 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информаци- 

онных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипроте- кания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные техноло- 

гии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функциони- 

рования и использования информационных технологий как необходимого инструмента практиче- 

скилюбойдеятельностииодногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдостиженийсовременной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изученииинформатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 
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Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформироватьуобучающихся: 

 пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения, 

представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформации 

современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки форма- 

лизованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для по- 

строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практи- 

ческих задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информа- 

ционной безопасности; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырѐх тематических 

разделов: 

 цифроваяграмотность; 

 теоретическиеосновыинформатики; 

 алгоритмыипрограммирование; 

 информационныетехнологии. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатикинабазовомуровне, –102 

часа:в7классе–34часа(1часвнеделю),в8классе –34часа(1часвнеделю),в9классе –34часа (1 час в 

неделю). 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Цифроваяграмотность. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер– универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобиль- 

ные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговре- 

менная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разряд- 

ность).Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Объѐмхранимых 

данных (оперативная память компьютера, жѐсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные. 

Программноеобеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами икаталогамисредствамиоперационнойсистемы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 
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электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотви- 

русов.  

Компьютерныесети. 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-страница,веб-сайт.Структураад- 

ресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и 

поизображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевИнтернете. 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретические основы информатики. 

Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспо- мощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере- 

дачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевоз- 

можныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдлины вдвоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определѐнной мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, ко- 

довая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационныйобъѐмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации– 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объѐма данных. Бит, байт, килобайт, ме- 

габайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Вось- 

мибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использова- 

нием равномерного и неравномерного кода. Информационный объѐм текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 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 (руб- 

леные,сзасечками,моноширинные).Полужирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев: 

границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стилевоеформатиро- 

вание. 
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Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки. 

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом.Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других 

элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое рас- 

познавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки 

текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическимиредакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: из- 

менение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, за- 

ливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изобра- 

жений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Системы счисления. 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развѐрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счис- 

ления. 

Римскаясистемасчисления. 
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 

двоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъ- 

юнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинностисоставного высказывания, еслиизвестны значенияистинностивходящих в 

него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выраже- 

ний. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполните- 

лем. 

ма). 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, програм- 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограни- 

ченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполнениеиневыполнениеусловия (истинность 

и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения, с 

переменной цикла. 
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Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому резуль- 

тату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием 

циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертѐжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования. 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмический 

Язык).  

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциис 

целымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке про- 

граммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх и четырѐх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отла- 

дочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, про- 

верки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная об- 

работка строк. Подсчѐт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки 

строк. 

Анализалгоритмов. 
Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходных 

данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Цифроваяграмотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповеденияв ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивиду- 

ального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интер- 

нет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Преду- 

преждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербул- 

линг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

ВидыдеятельностивИнтернете.интернет-сервисы:коммуникационныесервисы(почтовая 

служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), по- 

исковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы гос- 

ударственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Моделированиекакметодпознания. 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Матери- 

альные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям модели- 

рования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 
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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. Вы- 

числение количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компь- 

ютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Разработкаалгоритмовипрограмм. 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или дру- 

гими исполнителями, такими как Черепашка, Чертѐжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполне- 

ние числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путѐм ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчѐт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального (макси- 

мального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих за- 

данному условию. 

Управление. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналовот цифровыхдатчиков(касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной си- 

стеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. 

Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редак- 

тирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, 

суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадре- 

сация. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчѐтзначений,отве- 
чающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 
Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона.Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обес- 

печения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Планируемыерезультатыосвоенияинформатикинауровнеосновногообщегообразова- 

ния. 
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Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достиже- 

ниеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоениясодержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты имеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развитияи 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни со- 

временного общества, владение достовернойинформацией о передовых мировых иотечественных 

достижениях в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в 

научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си- 

туациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведе- 

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания по- 

следствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: представление о социальных нормах и правилах межлич- 

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разно- 

образной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной де- 

ятельности, готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактикиисоставляющихбазовуюосновудляпониманиясущностинаучной 

картины мира; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к само- 

образованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс- 

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индиви- 

дуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информаци- 

онных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать длясебяновые задачивучѐбе ипознавательнойдеятельности,развивать мотивыи 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: осознаниеценностижизни,ответственноеотношение к 

своему здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблю- 

дения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных тех- 

нологий; 

6) трудовоговоспитания: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной де- 

ятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учѐтом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве- 
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дущейдеятельностивозраста, нормиправилобщественного поведения, формсоциальнойжизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеотражаютовладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (ин- 

дуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари- 

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо- 

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

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле- 

дования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиих последствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойза- 

дачи; 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации 

илиданныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ- 

ных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина- 

циями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор- 

мулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенно- 

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере- 

даче, формализации информации, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, дости- 

гая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 



 

251 

 

 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

 ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие 

решений, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек- 

тировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной дея- 

тельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си- 

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 

4) принятие себя и других: осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объѐмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного об- 

щего образования. 

Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

 пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пони- 

мание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графиче- 

ской, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать едини- 

цами измерения информационного объѐма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и ви- 

деофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравни- 

вать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 
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 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы(записыватьполное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некото- 

рого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графиче- 

ского интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и ар- 

хивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстриро- 

ванных документов, мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического ха- 

рактера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных 

и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать без- 

опасные стратегии поведения в сети; 

 применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое вы- 

ражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отри- 

цания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности вхо- 

дящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввиде блок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использова- 

ниемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такими,как«Робот»,«Черепашка», 

«Чертѐжник»; 

 использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,сим- 

вольных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыраженияс 

ними; 

 анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультаты 

возможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

 создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизязыковпрограммирования(Python,C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы об- 

работки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие про- 

верку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выде- 

ления цифр из натурального числа. 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированы умения: 

 разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере не- 

сложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник; 
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 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки чис- 

ловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммы иликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами) наодномизязыковпрограммирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таб- 

лицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств об- 

работки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его эле- 

ментов; 

 создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчѐтовсиспользованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчѐт значений,отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

 использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявпростыхзадачахиз 

разных предметных областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (втомчисле коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государ- 

ственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (раз- 

глашения,подмены,утратыданных)сучѐтомосновныхтехнологическихисоциаль-но-

психологическихаспектов использованиясетиИнтернет (сетеваяанонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) 
(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по ин- 
форматике, информатика) составлена на основе федеральной рабочей программы и включает по- 
яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

информатике, тематическое планирование. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоинформатикенауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснове 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, вос- 

питанияиразвитияобучающихсясредствамиинформатикинауглублѐнномуровне,устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемам, 

определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, тематического планирования курса учи- 

телем. 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 
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счѐт 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 коммуникации в современных 

цифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобучающегося; 

 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельностивсовременноминформационномобществе,предполагающегоспособностьобучаю- 

щегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с зада- 

чами, решѐнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования инфор- 

мационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с ин- 

формацией,программирования,коммуникациивсовременныхцифровыхсредахвусловияхобес- 

печения информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом пра- 

вовыхиэтическихаспектовеѐраспространения,стремлениякпродолжениюобразованиявобласти 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информаци- 

онных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипроте- 

кания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехноло- 

гии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функциони- 

рования и использования информационных технологий как необходимого инструмента практиче- 

скилюбойдеятельностииодногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдостиженийсовременной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изученииинформатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформироватьуобучающихся: 

 пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения, 

представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформации 

современного общества; 

 владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информацион- 

нойбезопасности,знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпракти- 

ческойдеятельности,дляихрешенияспомощьюинформационныхтехнологий,уменияинавыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическом 

моделировании; 

 знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпо- 

строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалгоритмунаодном из 

языков программирования высокого уровня; 

 уменияи навыки эффективного использования основных типовприкладныхпрограмм 

(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешениясихпомощьюпракти- 

ческих задач; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырѐх тематических 

разделов: 

 цифроваяграмотность; 
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 теоретическиеосновыинформатики; 

 алгоритмыипрограммирование; 

 информационныетехнологии. 

В системе общего образования информатика признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информа- 

тике на базовом и углублѐнном уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных 

между собой. Это позволяет реализовывать углублѐнное изучение информатики как в рамках от- 

дельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе ис- 

пользуя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реа- 

лизациипрограммуглублѐнногоуровняобучающиесясмогутдетальнееосвоитьматериалбазового 

уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня 

сложности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатикинауглубленномуровне,– 

204часа:в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе–68часов(2часавнеделю),в9классе– 

68часов(2часав неделю). 

Содержаниеобучения. 

7 КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

Компьютер– универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобиль- 

ные устройства. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговре- 

менная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 
Параллельные вычисления. Персональный компьютер. Процессор и его характеристики 

(тактовая частота, разрядность). Оперативная память. 

Долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Объѐмхранимыхданных(оперативная 

память компьютера, жѐсткий диск и твердотельный накопитель, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Программноеобеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Сво- 

бодное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). 

Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла(папки,каталога).Путькфайлу 

(папке, каталогу). 

Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск файлов. 

Архивацияданных.Использованиепрограмм-архиваторов. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотви- 

русов.  

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-страница,веб-сайт. 

Структураадресоввеб-ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипо 

ключевымсловамипоизображению.Достоверностьинформации,полученнойизИнтернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевИнтернете. 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 
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Информация – одно из основных понятий современной науки. Информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть об- 

работаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с по- 

мощью дискретных данных. Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов. 
Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит. 

Количество различных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определѐнной мощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите,ко- 

доваятаблица,декодирование. 
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационныйобъѐмданных.Бит–минимальнаяединицаколичестваинформации– 

двоичныйразряд.Байт,килобайт,мегабайт,гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. Искажение данных при 

передаче. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.КодировкаASCII.Вось- 

мибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодированиесообщенийсиспользованиемравномерногоинеравномерногокода.Ин- формационный 

объѐм текста. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGB,CMYK,HSL.Глубинакодирования. 

Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационного 

объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотадискретизации.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаинформационногообъѐмазвуковыхфайлов. 

Алгоритмыипрограммирование 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполните- 
лем.  

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблоксхемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограни- 

ченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполнениеиневыполнениеусловия (истинность 

и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция«повторение»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения, с 

переменной цикла. 

Вспомогательныеалгоритмы.Использованиепараметровдляизменениярезультатовра- боты 

вспомогательных алгоритмов. 

Анализ алгоритмовдляисполнителей.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере. 

Синтаксическиеилогическиеошибки.Отказы. 
Системакоординатвкомпьютернойграфике.Изменениецветапикселя. 

Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг). 

Свойства контура (цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений из графиче- 

ских примитивов. 

Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутой области про- 

стой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельным оси координат). 

Принципыанимации.Использованиеанимациидляимитациидвиженияобъекта.Управ- ления 

анимацией с помощью клавиатуры. 

Информационныетехнологии 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 
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Текстовыйпроцессор–инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

Правиланаборатекста. 

Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,сзасечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервалы, выравнивание. Стилевое форма- 

тирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом.Включение в 

текстовый документ диаграмм и формул. 

Параметрыстраницы,нумерациястраниц.Добавлениевдокументколонтитулов,ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Ин- 

тернете для обработки текста. 

Знакомство с графическимиредакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: из- 

менение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, за- 

ливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствами 
текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисун- 

ков в документы. 

Подготовка мультимедийныхпрезентаций.Слайд. Добавление на слайд текстаи изобра- 

жений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

Теоретическиеосновыинформатики 

Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Алфавит.Основание. 
Развѐрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в дру- 

гих системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 
Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и деся- 

тичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в 

двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 
Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. Арифметические операции вР-

ичных системах счисления. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логи- 

ческоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание), 

«исключающее или» (сложение помодулю 2),«импликация» (следование),«эквиваленция» (ло- 

гическая равнозначность). 

Приоритетлогическихопераций.Определениеистинностисоставноговысказыванияпри известных 

значениях истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаблицис- 

тинности логических выражений. Упрощение логических выражений. 

Законыалгебрылогики.Построениелогическихвыраженийпотаблицеистинности. 

Логические элементы. Знакомство слогическими основамикомпьютера. Сумматор. 

Алгоритмы и программирование 

Язык программирования (Python, C++, Java, C#). Система программирования: редактор 

текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 
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Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциис 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. Проверка делимости одного целого 

числа на другое. 

Операциисвещественнымичислами.Встроенныефункции. 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке про- 

граммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх и четырѐх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Логическиепеременные. 
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отла- 

дочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Разложение натурального числа на простые 

сомножители. 

Циклспеременной.Алгоритмпроверкинатуральногочислана простоту. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при заданном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значений элементов последовательности, удовлетворяющих за- 

данному условию. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольнаяобработкастрок.Подсчѐтчастотыпоявлениясимволавстроке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Java, C#): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствиисформулойилипутѐмвводачисел,нахождениесуммыэлементовмассива;линейный 

поиск заданного значения в массиве, подсчѐт элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Понятиеосложностиалгоритмов. 

Информационныетехнологии 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редак- 

тирование и форматирование таблиц. 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 типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадре- 

сация.  

9 КЛАСС 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивиду- 
альногоиколлективногоразмещенияновойинформациивИнтернете. 

Большиеданные(интернет-данные,вчастностиданныесоциальныхсетей). 

Разработкавеб-страниц.ЯзыкHTML.Структуравеб-страницы.Заголовокителостраницы. 

Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, содержащих рисунки, списки и ги- 

перссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Преду- 

преждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербул- 

линг, фишинг и другие формы сетевой активности). 
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ВидыдеятельностивИнтернете.Интернет-сервисы:коммуникационныесервисы(почтовая 

служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения. Сервисы государственных 

услуг. 

Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидокументов(он- лайн-офисы). 

Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические ре- дакторы, 

среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Матери- 

альные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка соответствие модели моделируемому объекту и целям модели- 

рования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 
Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с помощью 

визуального редактора. 

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. Вы- 

числение количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компь- 

ютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы, процедуры, 

функции). Параметры как средство изменения результатов работы подпрограммы. Результат 

функции. Логические функции. 

Рекурсия.Рекурсивныеподпрограммы(процедуры,функции).Условиеокончаниярекурсии 

(базовые случаи). Применение рекурсии для перебора вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного языка програм- 

мирования. 

Двоичныйпоисквупорядоченноммассиве. 
Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных массивов 

(матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием формул, вы- 

числение суммы элементов, минимума и максимума строки, столбца, диапазона, поиск заданного 

значения. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью динамического програм- 

мирования: вычисление функций, заданных рекуррентной формулой, подсчѐт количества вариан- 

тов, выбор оптимального решения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управлениятехническимиустройствами,втомчислевробототехнике.Примерыроботизированных 

систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, ав- 

томатизированное управление отоплением дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационныетехнологии 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт значений, отве- 

чающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Динамическоепрограммированиевэлектронныхтаблицах. 
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Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение уравнений с по- 

мощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона.Открытыеобразовательныересурсы.Профессии,связанныесинформатикойиинформ

а- 

ционными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, те- 

стировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных технологий (на 

примере искусственного интеллекта и машинного обучения). 

Системыумногогорода(компьютерноезрениеианализбольшихданных). 

Планируемыерезультаты. 

Личностныерезультаты. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни со- 

временного общества, владение достовернойинформациейо передовых мировых иотечественных 

достижениях в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в 

научных знаниях о цифровой трансформации современного общества 

2) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в си- 

туациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведе- 

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания по- 

следствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: представление о социальных нормах и правилах межлич- 

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разно- 

образной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной де- 

ятельности, готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактикиисоставляющихбазовуюосновудляпониманиясущностинаучной 

картины мира; 

 интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособностьксамо- 

образованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыс- 

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индиви- 

дуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информаци- 

онных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдлясебяновыезадачивучѐбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыи 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья:осознаниеценностижизни,ответственноеотношение к 

своему здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблю- 

дения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных тех- 

нологий; 

6) трудовоговоспитания: 

 интерес к практическомуизучению профессий и труда в сферах профессиональной де- 

ятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформационнымитехнологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 
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 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учѐтом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение обу- 

чающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще- 

ствах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике отра- 

жают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическиерассуждения, проводитьумозаключения (ин- 

дуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари- 

антоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсосто- 

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

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеиссле- 

дования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойза- 

дачи; 

 применятьразличныеметодыиинструментыприпоискеиотбореинформацииизис- 

точниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич- 

ных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 

стрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инымиграфическимиобъектами и 

их комбинациями; 

 оцениватьдостоверностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования, 

проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациииособенно- 

стейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованием 

иллюстративных материалов. 
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Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприре- 

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере- 

даче,формализацииинформации,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,дости- гая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

 ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие 

решений, принятие решений в группе); 

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

решенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственных возможностей,аргументи- 

ровать выбор варианта решения задачи; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),коррек- 

тировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводитьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьза 

решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной дея- 

тельности,даватьоценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 

ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяси- 

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект:ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи намерения 

другого. 

Принятиесебяидругих:осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокругдажев условиях 

открытого доступа к любым объѐмам информации. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированыследующиеумения: 

 демонстрироватьвладениеосновнымипонятиями:информация,передача,хранениеи 

обработка информации,алгоритм, использовать ихдля решения учебных и практических задач; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пони- 

мание (пояснять сущность) основных принципов кодирования информации различной природы: 

числовой,текстовой(вразличныхсовременныхкодировках),графической(врастровомивектор- ном 

представлении), аудио, видео; 

 сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьедини- 

цами измерения информационного объѐма и скорости передачи данных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловиви- 

деофайлов; 
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 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиданных,сравниватьих 

количественные характеристики; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

егоосновныхэлементах(процессор,оперативнаяпамять,долговременнаяпамять,устройстваввода и 

вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

 выделятьосновныеэтапывисторииразвитиякомпьютеров,основныетенденциираз- 

вития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

 ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записыватьполноеимя 

файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

 работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютераиоблачнымихранилищамис 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ, иметь 

представлениеовлияниииспользованиясредствИКТназдоровьепользователя,уметьприменять 

методы профилактики заболеваний, связанных с использованием цифровых устройств; 

 соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработес 

приложенияминалюбыхустройствахивИнтернете,выбиратьбезопасныестратегииповеденияв сети; 

 использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения, 

обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе за- 

щищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (раз- 

глашения, подмены, утраты данных) с учѐтом основных технологических и социаль- 

но-психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность,цифровойслед, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 искатьинформациювИнтернете(втомчислепоключевымсловамипоизображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространениявредоноснойинформации,втомчислеэкстремистскогоитеррористическогоха- 

рактера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций,цифровыесервисыгосу- 

дарственных услуг, цифровые образовательные сервисы; 

 раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввиде блок-

схемы; 

 разбиватьзадачинаподзадачи,составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютерене- 

сложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстриро- 

ванныхдокументов,мультимедийныхпрезентаций,демонстрируявладениеумениямиинавыками 

использования информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, обра- 

ботки и передачи и анализа различных видов информации, формировать личное информационное 

пространство. 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыследующиеумения: 

 пояснятьразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

 записывать,сравниватьипроизводитьарифметическиеоперациинадцелымичисламив 

позиционных системах счисления; 

 оперироватьпонятиями«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыраже- 

ние»; 
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 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, отри- 

цания,импликациииэквиваленции,определятьистинностьлогическихвыраженийприизвестных 

значениях истинности входящих в него переменных; 

 строитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений,строитьлогическиевыражения по 

таблицам истинности; 

 упрощатьлогическиевыражения,используязаконыалгебрылогики; 

 приводитьпримерылогическихэлементовкомпьютера; 

 выбиратьподходящийалгоритмдлярешениязадачи; 

 оперировать понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, арифмети- 

ческиеилогическиеоперации,включаяоперациицелочисленногоделенияиостаткаотделения; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых – целых и веще- 

ственных,логических,символьных),атакжесодержащиеихвыражения,использоватьоператор 

присваивания; 

 записыватьлогическиевыражениянаизучаемомязыкепрограммирования; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможныпризаданноммножествеисходныхзначений,определятьвозможныевходныеданные, 

приводящие к определѐнному результату; 

 создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения (Python, С++, Java, C#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с ис- 

пользованиемветвлений(нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трѐхичетырѐхчисел,ре- шение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни); 

 создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначенияизприведѐнноговышесписка,реализующиеалгоритмыобработкичисловыхданныхс 

использованием циклов с переменной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту, разложения 

натурального числа на простые сомножители, выделения цифр из натурального числа); 

 создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведѐнного выше списка, реализующие алгоритмы обработки потока данных 

(вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,минимальногоимаксимальногозна- 

чений элементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному условию); 

 создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначенияизприведѐнноговышесписка,реализующиеалгоритмыобработкисимвольныхданных 

(посимвольная обработка строк, подсчѐт частоты появления символа в строке, использование 

встроенных функций для обработки строк); 

 создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки одно- 

мерныхчисловыхмассивов,наодномизязыковпрограммированияизприведѐнноговышесписка: 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путѐм ввода 

чисел, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчѐт элементов массива, удовлетворя- 

ющих заданному условию, нахождение суммы, минимального и максимального значений элемен- 

тов массива; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэле- 

ментов; 

 создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчѐтовсиспользованием 

встроенных арифметических функций (суммирование, вычисление среднего арифметического, 

поиск максимального и минимального значений), абсолютной, относительной и смешанной адре- 

сации. 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыследующиеумения: 

 демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»: раскрывать их 

смысл,определятьвидымоделей,оцениватьсоответствиемоделимоделируемомуобъектуицелям 

моделирования, использовать моделирование для решения учебных и практических задач; 

 создаватьоднотабличнуюбазуданных,составлятьзапросыкбазеданныхспомощью 

визуального редактора; 
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 демонстрироватьвладениетерминологией,связаннойсграфами(вершина,ребро,путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры,находитькратчайшийпутьвзаданномграфе,вычислятьколичествопутеймеждудвумя 

вершинамивнаправленномациклическомграфе,выполнятьпереборвариантовспомощьюдерева; 

 строить несложные математические модели и использовать их для решения задач с по- 

мощью математического (компьютерного) моделирования, понимать сущность этапов компью- 

терногомоделирования(постановказадачи,построениематематическоймодели,программнаяре- 

ализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточ- 

нение модели); 

 разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на современном 

языкепрограммированияобщегоназначения(Python,С++,Java,C#),реализующиеалгоритмыоб- 

работки числовых данных с использованием подпрограмм (процедур, функций); 

 составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммированияобщего 

назначения из приведѐнного выше списка, реализующие несложные рекурсивные алгоритмы; 

 составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммированияобщего 

назначенияизприведѐнноговышесписка,реализующиеалгоритмысортировкимассивов,двоич- ного 

поиска в упорядоченном массиве; 

 составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего 

назначения из приведѐнного выше списка, реализующие основные алгоритмы обработки двумер- 

ныхмассивов(матриц):заполнениедвумерногомассиваслучайнымичисламиисиспользованием 

формул, вычисление суммы элементов, максимального и минимального значений элементов 

строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

 составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммированияобщего 

назначения из приведѐнного выше списка, реализующие простые приѐмы динамического про- 

граммирования; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таб- 

лицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствоб- 

работки данных; 

 использоватьдляобработкиданныхвэлектронныхтаблицахвстроенныефункции 

(суммирование и подсчѐт значений, отвечающих заданному условию); 

 использовать численныеметоды вэлектронныхтаблицах для решениязадачизразных 

предметныхобластей:численногомоделирования,решенияуравненийипоискаоптимальныхре- 

шений; 

 разрабатыватьвеб-страницы,содержащиерисунки,спискиигиперссылки; 

 приводитьпримерысферпрофессиональнойдеятельности,связанныхсинформатикой, 

программированием и современными информационнокоммуникационными технологиями; 

 приводитьпримерыперспективныхнаправленийразвитияинформационныхтехноло- 

гий, в том числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

 распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) составлена в со- 

отвествии с федеральной рабочей программой. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область «Естествен-но-

научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает по- 

яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 
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Программапобиологиинаправленанаформированиеестественно-научнойграмотности 

обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по био- 

логии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к пла- 

нируемымличностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпред- 

метныхсвязейестественно-научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программапобиологиивключаетраспределениесодержанияучебногоматериалапо 

классам,атакжерекомендуемуюпоследовательностьизучениятем,основаннуюналогикеразви- 

тияпредметногосодержаниясучѐтомвозрастныхособенностейобучающихся. 

Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне ос- 

новного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: лич- 

ностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого 

года изучения биологии. 

Биологияразвиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиметодахеѐпознания, 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, при- 

сваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологи- 

ческих систем разного уровня организации; 

 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологи- 

ческих систем, в том числе организма человека; 

 формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобласти 

биологии для объясненияпроцессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности че- 

ловека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижениецелейпрограммыпобиологииобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

 приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов,человекекакбиосоциальномсуществе,о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического обо- 

рудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238 часов: в 5 классе – 34 

часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7классе–34часа(1часвнеделю),в8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ яв- 

ляется рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учѐ- 

том индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлага- 

емых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

Содержаниеобученияв5 классе. 

.Биология–наукаоживой природе. 
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Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зооло- 

гия, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с био- 

логией:врач,ветеринар,психолог,агроном,животноводидругие(4–5профессий).Связьбиологии с 

другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окружаю- 

щего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамии 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск ин- 

формации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, 

Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измере- 

ние, классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мен- 

зурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты) спомощьюлупыисветового 

микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

Организмы – тела живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жиз- 

недеятельностиорганизмов.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа..Строение 

клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы(отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмыисредаобитания. 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспо- 

собления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природные сообщества. 
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Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители,потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ.При- 

чинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизничеловека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон.Ландшафты:при- 

родные икультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других ис- 

кусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных 

сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные эколо- 

гические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предот- 

вращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга Российской Федерации. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 
Проведение акциипоуборке мусора вближайшемлесу, парке,сквере илина пришкольной 

территории. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Растительныйорганизм. 
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом:клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,ихрольи связь 

между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строениесемян.Образованиеплодовисемян.Типыплодов.Распространениеплодови 

семянвприроде.Составистроениесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву. Виды 

корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального)питания.Корниикорневыесистемы.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение кор- 

нямиводыиминеральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос).Видоиз- 

менениекорней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизмененияпобегов:корневище,клубень,луковица.Ихстроение,биологическоеихозяй- 
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ственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции 

листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 

листавсвязисегофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки).Лист– орган 

воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. Пере- 

крѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распростра- 

нение плодов и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных рас- 

тениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и дру- 

гих растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучениестроенияцветков. 
Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Жизнедеятельность растительного организма. 

Обменвеществурастений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, угле- 

воды, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание рас- 

тений. Удобрения. 

Питаниерастения 
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Почва, еѐ плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удоб- 

рений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствую- 

щие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмо- 

сферного воздуха. Сильная запылѐнность воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель 

как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаи- 

мосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное стро- 

ение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). 

Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердце- 

вина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в 

растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транс- 

пирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. 

Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Пере- 

распределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Ростиразвитие растения 
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие 

проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древес- 
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ных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие 

побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопы- 

ление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное зна- 

чение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черен- 

кование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 
Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримере 

фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система расти- 

тельного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (кате- 

гории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История раз- 

вития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и мно- 

гоклеточныезелѐныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелѐныхводорослей.Размножение 

зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедея- 

тельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его пе- 

реработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами.Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в обра- 

зовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Од- 

нодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учѐтом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не вошедшие в 

перечень, если они являются наиболее распространѐнными в данном регионе).Характерные при- 

знаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные 
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(Лилейные,Злаки,илиМятликовые).Многообразиерастений.Дикорастущиепредставителисе- 

мейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиуло- 

трикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). Изучение 

внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре расти- 

тельных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в 

воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческий 

музей).  

Растениявприродныхсообществах. 

Растенияисредаобитания.Экологическиефакторы.Растенияиусловиянеживойприроды: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и кос- 

венное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Вза- 

имосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовойсоставрастительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни расти- 

тельного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

Растенияичеловек. 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения куль- 

турных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цвето- 

водство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восста- 

новление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 
Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размноже- 

ние. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Зна- 

чение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращи- 

вание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеи 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спо- 

рынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими 

грибами. 
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Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размноже- 

ние лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызывае- 

мых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгри- 

бов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовна 

муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Животныйорганизм. 
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры 

тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пи- 

щеварительныеисократительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр).Процессы,происходящие 

вклетке.Делениеклетки.Тканиживотных,ихразнообразие.Органыисистемыоргановживотных. 

Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

Строение и жизнедеятельность организма животного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позво- 

ночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у про- 

стейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищевари- 

тельная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопи- 

тающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхностьклетки.Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей су- 

ши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных.Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения неза- 

мкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Со- 

кратительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выдели- 

тельные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (ту- 

ловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности вы- 

деления у птиц, связанные с полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у по- 

звоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 



 

273 

 

 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьуодноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. 

Нервная система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволо- 

вая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глазаунасекомых.Органзренияислухаупозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаи 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пи- 

щевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиодноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения.Половыежелезы.Яичникиисеменники.Половыеклетки(гаметы).Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пупови- 

на). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): 

полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 

покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории жи- 

вотных(царство,тип,класс,отряд,семейство,род,вид),ихсоподчинение.Бинарнаяноменклатура. 

Отражениесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. Ме- 

стообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многооб- 

разиепростейших.Значениепростейшихвприродеижизничеловека(образованиеосадочных 

пород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловекаимерыпро- 

филактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеѐпередвижением.Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 
Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и другое.). 

Многоклеточные животные.Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточ- 

ное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнопо- 

лостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизничеловека.Коралловыеполипыиихрольв 

рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеѐпередвижения(школьныйаквариум). Исследование 

питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 
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Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жиз- 

недеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяй- 

ственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями. 

Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевого червя 

на раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеи микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервей кпаразитизму (наготовыхвлажныхи 

микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроение членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – возбу- 

дители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразо- 

вании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудите- 

лей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей.Значениенасекомыхвприродеижизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности,характерные длябрюхоногих,двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие мол- 

люсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям оби- 

тания. Отличия хрящевых рыб откостных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни че- 

ловека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на 

сушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше.Размножениеиразвитиезем- 
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новодных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособ- 

ленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регене- 

рация.Многообразиепресмыкающихсяиихохрана.Значениепресмыкающихсявприродеижизни 

человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внут- 

реннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполѐту.Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц,ихизучение.Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц(повыборуучителянапримере трѐх 

экологических групп с учѐтом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов млеко- 

питающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые 

остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных жи- 

вотных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

Животные в природных сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. При- 

способленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимо- 

связи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. 

Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотных на 

планете. Фауна. 

Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые живот- 

ные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 
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Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки до- 

машних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяй- 

ственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды живот- 

ных.Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегорода.Адаптацияживотных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнад- 

зорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения жи- 

вотного мира. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Человек–биосоциальныйвид. 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для само- 

познания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематиче- 

скоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиечеловека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропоге- 

нез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

Структураорганизмачеловека. 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы.Хромосомныйнабор. 

Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма чело- 

века: эпителиальные, соединительные, мышечные,нервная. Свойства тканей, их функции. Органы 

и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомео- 

стаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). Распознавание 

органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервнаясистемачеловека,еѐорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы. 

Рефлекс.Рефлекторнаядуга. 
Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 

строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие 

полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные (приобретѐнные) 

рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железысмешаннойсекреции.Гормоны,ихрольврегуляциифизиологическихфункцийорганизма, 

роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и гумо- 

ральной регуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 
Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещѐнности. 

Опора и движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функ- 

ции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Со- 

единение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двига- 

тельной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Про- 

филактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоего организма. 
Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 
Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свѐртываниекрови.Группыкрови.Ре-зус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные иммунодефи- 

циты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные забо- 

левания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыво- 

ротки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 

Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердеч- 

но-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физи- 

ческих нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций орга- 

нов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмы дыхания. Ды- 

хательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздуш-но-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных ве- ществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 
Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Ор- 

ганы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и подже- 

лудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиомчеловека–совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пище- 

вых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетиче- 

ский обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. 

Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание–факторукрепленияздоровья.Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение 

жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы,ихстроение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобра- 

зованияимочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

Размножениеиразвитие. 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотво- 

рение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей 

среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся 

половым путѐм, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

Органычувствисенсорныесистемы. 
Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора. 

Слуховоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 
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Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

Поведение и психика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обуслов- 

ленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность че- 

ловека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Тор- 

можение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаслед- 

ственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышле- 

ние. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темпе- 

рамент, характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности 

психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его 

значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объѐма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

Человек и окружающая среда. 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействиенаорганизмчеловека. 

Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподина- 

мия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепле- 

ние здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как частьбиосферы Земли. Антропогенные воздействияна природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологи- 

ческие проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Планируемые результаты освоенияпрограммыпобиологиинауровнеосновногообщего 

образования. 

Освоениеучебногопредмета«Биология»на уровне основногообщегообразованиядолжно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщегообразования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей куль- 

туры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие мировойбиологической науки; 

2) гражданского воспитания:готовность кконструктивной совместнойдеятельностипри 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм эко- 

логической культуры; 

 пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеи 

биологии; 

4) эстетическоговоспитания:пониманиеролибиологиивформированииэстетической 

культуры личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологиче- 

ских закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков иссле- 

довательской деятельности; 



 

280 

 

 

6) формированиякультурыздоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийи 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко- 

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в при- 

родной среде; 

 сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсосто- 

янием; 
7) трудовоговоспитания:активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологическоговоспитания: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окру-

жающей среды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 оценкаизменяющихсяусловий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических законо- 

мерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего обра- 

зования, должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 сучѐтомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия 

врассматриваемыхфактахинаблюдениях,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи 

противоречий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойза- 

дачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипро- 

цессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза- 

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выде- 

ленных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо- 

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

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологи- 

ческий эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объ- 

ектов между собой; 
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 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблю- 

дения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их по- 

следствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в 

новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

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

ской информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической за- 

дачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую ин- 

формацию различных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина- 

циями; 

 оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учи- 

телем или сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологи- 

ческой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенно- 

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шенииконкретнойбиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять пору- 

чения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпо- 

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 



 

282 

 

 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ- 

лению 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 про- 

являть готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биоло- 

гические знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможно- 

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек- 

тировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

 проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си- 

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

 признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечи- 

вает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв5классе: 

 характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде,называтьпризнакиживого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 перечислятьисточникибиологическихзнаний,характеризоватьзначениебиологических 

знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 
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 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, ды- 

хание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, эко- 

логия,цитология,анатомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост,размножение,развитие,средаобитания,природноесообщество,искусственноесообщество)в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеиядерные 

организмы,различныебиологическиеобъекты: растения, животных,грибы,лишайники,бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и 

культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, ли- 

шайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внут- 

риорганизменной), условиях среды обитания; 

 приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксредеобитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате- 

матике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных ис- 

точников,описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторныеработы(работасмикроскопом, 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экс- 

перимент):проводитьнаблюдениязаорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессыи 

явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

 владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассмат- 

ривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературупо 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв6классе: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г. 

Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка,растительнаяткань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист, 

видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фо- 

тосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с постав- 

ленной задачей и в контексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покры- 

тосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание, 
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транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, ча- 

сти растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропре- 

паратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лабо- 

ратории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минераль- 

ное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного веге- 

тативного размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

 выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемифункциямитканейиорганов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

 классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

 объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеи в 

жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных побегов, хозяй- 

ственное значение вегетативного размножения; 

 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать рас- 

тения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- 

ности; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате- 

матике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядля 

извлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников,преобразовыватьинформациюизодной 

знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв7классе: 

 характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематическиегруппы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и за- 

рубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, грибах, ли- 

шайниках, бактериях; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экологиярастений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосе- 

менные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленнойзадачейи в 

контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам,грибыпоизображениям,схемам, 

муляжам, бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере покры- 

тосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
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 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,микологиии 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и времен- 

ными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

 проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипо 

заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

 описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомирана 

Земле; 

 выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдля растений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения рас- 

тительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами,лишайниками,описыватьих,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- 

ности; 

 владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв8классе: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематиче- 

скую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

 приводить примеры вклада российских(в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и 

зарубежных(в том числеА. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о животных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология живот- 

ных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, пи- 

тание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, пар- 

теногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сооб- 

щество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, пи- 

тание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 
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 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностьюисредой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы 

и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изобра- 

жениям; 

 выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопи- 

тающих; 

 выполнятьпрактическиеилабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инстру- 

ментов цифровой лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить 

выводы на основе сравнения; 

 классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

 описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомирана 

Земле; 

 выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологических 

факторовдляживотных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактери- 

ями в природных сообществах; 

 характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распро- 

странения животных по планете; 

 раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль про- 

мысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни,объяснять 

значение животных в природе и жизни человека; 

 иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике,физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различными 

видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать жи- 

вотных,ихорганыисистемыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- 

ности; 

 владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв9классе: 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, от- 

личия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (челове- 

ческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Па- 
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стер,Ч.Дарвин)учѐныхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении,жизнедеятельности, 

поведении, экологии человека; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, ана- 

томия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, 

орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энер- 

гии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков орга- 

низма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, пи- 

тание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем ор- 

ганов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой оби- 

тания человека; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения и функциони- 

рования органов и систем органов человека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмаче- 

ловека; 

 характеризовать исравниватьбезусловныеиусловныерефлексы,наследственныеине- 

наследственныепрограммыповедения,особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека,виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) за- 

болевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний чело- 

века; 

 выполнятьпрактическиеилабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инстру- 

ментов цифровой лаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоро- 

вья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения; 

 аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, пози- 

тивное эмоционально-психическое состояние; 

 использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

 владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметовестественно-научногоигуманитарногоциклов,различныхвидовискусства,технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 
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 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- 

ности; 

 владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) составлена на ос- 

нове федеральной рабочей программы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная об- 

ласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про- 

граммы по физике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе по- 

ложений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной про- 

граммы, представленных в ФГОС ООО, а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспи- 

тания и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В про- 

грамме по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС 

ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпред- 

метные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программапофизикеустанавливаетраспределениеучебногоматериалапогодамобучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учѐте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в со- 

здании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, по- 

скольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреобщегообразованиясостоитв 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублѐнном уровне предполагает овладение следующими компе- 

тентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

 научнообъяснятьявления, 

 оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

 интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыво- 

дов». 
Целиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывконцепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федера- 

ции, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Целиизученияфизики: 

 приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерии и 

фундаментальных законов физики; 
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 формированиепредставленийоролифизикидляразвития другихестественныхнаук, 

техники и технологий; 

 развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижениеэтихцелейпрограммыпофизикенауровнеосновногообщегообразования обеспечивается 

решением следующих задач: 

 приобретениезнанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованием 

полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные ра- 

боты и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, включая информа- 

цию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и со- 

временными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизикинабазовомуровне,–238часов: 

в7классе–68часов(2часавнеделю),в8классе–68часов(2часавнеделю),в9классе–102часа (3 часа в 

неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является 

рекомедовательным,учительделаетвыборприпроведениилабораторныхработиопытовсучѐтом 

индивидуальныхособенностейобучающихся,спискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемыхв 

рамках основного государственного экзамена по физике. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Физикаиеѐрольвпознанииокружающегомира. 

Физика–наукаоприроде.Явленияприроды.Физическиеявления:механические,тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешность 

измерений Международная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 

познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по про- 

верке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью мо- 

делей. 

Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. Лабораторные 

работы и опыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъѐмажидкостиитвѐрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта шарика, пущенного го- 

ризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска. 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

Движение частицвещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых (кристаллических) 

тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиихатом- но-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 
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Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторные работы и опыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количе- 

ством молекул в единице объѐма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение 

силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других плане- 

тах.Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Равнодействующаясил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектриче- ского 

автомобиля и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. Определение 

плотности твѐрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложен- 

ной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Давлениетвѐрдыхтел,жидкостейи газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость дав- 

ления газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидроста- 

тический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосферногодавления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действиежидкостиигазанапогружѐнноевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила. 

ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации. 
Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъѐмапогружѐннойчастителаиплотностижидко- 

сти. 
Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 
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Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плот- 

ностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъѐмапогружѐннойвжидкостьчаститела. Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погружѐнное в жидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассы 

тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателов 

жидкости,отобъѐмапогружѐннойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 

Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееѐгрузоподъѐм- 

ности.  

Работа и мощность. Энергия. 

Механическаяработа.Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага.При- 

менениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.Коэффициентполезного 

действия (далее – КПД) простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 
Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной по- 

верхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Тепловыеявления. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и раз- 

мерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекуляр-но-кинетической 

теории. 

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе положений моле- 

кулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжа- 

тие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоѐмкостьвещества.Теплообменитепловоеравновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота па- 

рообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъѐмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 



 

292 

 

 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоѐмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 
Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты 

по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвѐрдыхтел. Определение 

давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объѐма и нагревания или 

охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 

трубке от температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработы внешних 

сил. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым метал- 

лическим цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоѐмкостивещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определение удельнойтеплоты плавленияльда. 

Электрические и магнитные явления. 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел.Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами). 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции элек- 

трических полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома. 

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельноесопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельное 

соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и по- 

требители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

полеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.Магнитноеполеэлектрическоготока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек- 

тродвигательпостоянноготока.Использованиеэлектродвигателейвтехническихустройствахина 

транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство и 

действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 



 

293 

 

 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 
Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. Опыты 

Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты. 
Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

Измерение и регулирование силы тока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярезистора и 

напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисто- 

ров.  

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. Определение 

работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 
Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаот 

силытокаинаправлениятокав катушке. 
Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Механическиеявления. 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. Относительность механи- 

ческого движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное дви- 

жение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 
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лея. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГали- 

 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловая 

скорости.Центростремительноеускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип супер-

позиции сил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя, другие 

виды трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие твѐрдого тела с за- 

креплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактив- 

ное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения ме- 

ханической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчѐта. 
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных 

телотсчѐта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 
Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчѐта«Тележка»приеѐ равномерном и 

ускоренном движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 
Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. Лабораторные 

работы и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклонной плоскости. 

Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной 

скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипути относятся как ряд 

нечѐтных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определениежѐсткостипружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной по- 

верхности. 

Определение работы силы упругостиприподъѐме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 
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Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, ампли- 

туда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движе- 

нии. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свой- 

ства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость еѐ распро- 

странения. Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические волны. 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 
Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза и жѐсткости пружины. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 
Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновые свойства света. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.Ис- пользование 

полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа.Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дис- 

персия света. 

Демонстрации. 
Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 
Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Модель глаза. 
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Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух–стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 
Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. Квантовые 

явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и погло- 

щение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклонная 

модельатомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атом- 

ных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца 

извѐзд. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчѐтчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметногосодержанияиопытадеятельности,приобретѐнногоприизучениивсегокурсафизики, 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 резуль- 

татов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов ис- 

следования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, 

применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счѐт того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для про- 

верки гипотез и получения теоретических выводов; 

 объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, 

например, практического использования различных источников энергии на основе закона превра- 

щения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс ос- 

новного общего образования. 
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Планируемыерезультаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного об- 

щего образования. 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизической 

науки;  

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучѐных-физиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтических 

проблем,связанныхспрактическимприменениемдостиженийфизики; 

 осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучѐного; 

3) эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гар- 

моничного построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

 осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной ор- 

ганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний; интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с физикой; 

8) экологическоговоспитания: 

 ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающей 

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

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

 осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

 планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний; 

 оценкасвоихдействийсучѐтомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальных 

последствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ- 

сальные учебные действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
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 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю- 

дениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать ги- 

потезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение не- 

скольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экс- 

перимент, небольшое исследование физического явления; 

 оцениватьна применимостьи достоверностьинформацию, полученнуюв ходеиссле- 

дования или эксперимента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевы- двигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных с учѐтом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю- 

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина- 

циями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения не- 

скольких человек; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направле- 

нию и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физи- 

ческих знаний; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследова- 

ния с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

 даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического иссле- 

дования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих:признаватьсвоѐправонаошибкуприрешениифизическихзадач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв7классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обуча- 

ющихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твѐрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямоли- 

нейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное дви- 

жение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твѐрдых тел с закреп- 

лѐнной осью вращения, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление,плаваниетел,превращениямеханическойэнергии)поописаниюиххарактерныхсвойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 

неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на 

живойорганизм,плаваниерыб,рычагивтелечеловека,приэтомпереводитьпрактическуюзадачув 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические вели- 

чины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, 

силатяжести,вестела,силатрения,давление(твѐрдоготела,жидкости,газа),выталкивающаясила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия ме- 

ханизмов,кинетическаяипотенциальнаяэнергия),приописанииправильнотрактоватьфизический 

смыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыфизическихвеличин,находитьформулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сло- 

жения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия 

рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте си- 

туаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явле- 

ний, физических закона или закономерности; 
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 решать расчѐтные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физическиевеличины: наоснове анализа условия задачи записывать краткоеусловие, подставлять 

физическиевеличинывформулыипроводитьрасчѐты,находитьсправочныеданные,необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпре- 

тировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его резуль- 

татам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и темпе- 

ратуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с 

учѐтом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с исполь- 

зованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени дви- 

жения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и незави- 

симости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и от плотности жидкости, еѐ независи- 

мости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий 

равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, собирать уста- 

новку и выполнять измерения, следуя предложенномуплану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твѐрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погружѐнное в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок, наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физиче- 

ских явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо- 

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по- 

ведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения различных источников вы- 

делять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физи- 

ческого содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспек- 

тирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источ- 

ников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов 

илиучебныхисследований,приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

 привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппев 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать соб- 
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ственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе: 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобуча- 

ющихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояниявещества, кристаллические иаморфные тела, насыщенный иненасыщенный 

пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

 различатьявления(тепловоерасширениеисжатие,теплопередача,тепловоеравновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отверде- 

вание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по опи- 

саниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числефизическиеявлениявприроде:поверхностноенатяжениеикапиллярныеявлениявприроде, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоѐмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, маг- 

нитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, 

приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства(признаки) 

физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические вели- 

чины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ- 

лива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно трак- 

товать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей 

(накачественномуровне),законсохранениязаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоу- ля-Ленца, 

закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его ма- 

тематическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объясне- 

ние из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, фи- 

зических законов или закономерностей; 

 решать расчѐтные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконыиформулы,необходимыедляеѐрешения, 

проводить расчѐты и сравнивать полученное значение физической величины с известными дан- 

ными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, ис- 

пользуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядка проведения исследования, проводить выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры, скорости про- 

цесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, 

скорость испаренияводыоттемпературы жидкостииплощадиеѐповерхности,электризациятели 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация маг- 
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нитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, срав- 

нивать результаты измерений с учѐтом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с исполь- 

зованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади по- 

перечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через 

проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного со- 

единений проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

 проводитькосвенные измеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоѐмкостьвещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, со- 

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагрева- 

тельные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродви- 

гатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые фи- 

зические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внут- 

реннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последова- 

тельным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо- 

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по- 

ведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе 

имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных источников выделять информацию, кото- 

рая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физи- 

ческого содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспек- 

тирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создаватьсобственныеписьменные икраткиеустныесообщения,обобщаяинформацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или иссле- 

довательскойдеятельности,приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

 привыполнении учебныхпроектови исследованийфизических процессовраспределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий икорректировать его, оцениватьсобственный вклад вдеятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобуча- 

ющихся умений: 

 использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, относитель- 

ностьмеханическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительное 

ускорение,невесомостьиперегрузки,центртяжести,абсолютнотвѐрдоетело,центртяжести 
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твѐрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, элек- 

тромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость,спектры 

испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равно- 

ускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окруж- 

ности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вы- 

нужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распро- 

странение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелого 

света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсми- 

ческие волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие ви- 

димого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, кос- 

мические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных излу- 

чений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять су- 

щественные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические вели- 

чины(средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перемещение, 

путь,угловаяскорость, сила трения,силаупругости,силатяжести,ускорение свободногопадения, вес 

тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полнаямеханическая энергия, период и частота колебаний,длина волны, громкость звука 

ивысотатона,скоростьсвета,показательпреломлениясреды),приописанииправильнотрактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохра- 

ненияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать 

закон и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объясне- 

ние из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, фи- 

зических законов или закономерностей; 

 решатьрасчѐтныезадачи(опирающиесянасистемуиз2–3уравнений),используязаконы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчѐты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, ис- 

пользуя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядкапроведенияисследования,проводитьвыводы,интерпретироватьрезультатынаблюденийи 

опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жѐсткостипружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение 

свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточногонабораоборудования,описыватьходопытаиегорезультаты,формулироватьвыводы; 



 

304 

 

 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости, 

периодаколебанийматематическогомаятникаотдлинынити,зависимостиуглаотражениясветаот угла 

падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняяскоростьиускорениетела 

приравноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,жѐсткостьпружины,коэффициент 

тренияскольжения,механическаяработаимощность,частотаипериодколебанийматематического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 

измерения, собиратьэкспериментальную установкуи выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учѐтом за- 

данной погрешности измерений; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, аб- 

солютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованиемихописания(втомчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения, 

ракета,эхолот,очки,перископ,фотоаппарат,оптическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические зако- 

номерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, изме- 

рительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оп- 

тические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо- 

рами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по- 

ведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос, находить пути определения достоверностиполученной информациина основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, спра- 

вочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, преобра- 

зования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из не- 

скольких источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской дея- 

тельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучаю- 

щихся. 

 Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» составлена на основе федеральной рабочей программы. 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») (далее 

соответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержа- 

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительнаязаписка. 
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ПрограммапоОДНКНРсоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с 

учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и психо- 

логические особенности обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость 

формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» носит культурологический и воспитательный характер, главный результат обу- 

чения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской граждан- 

ской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизи- 

ровать, расширять и углублять полученные 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 духов-но-

нравственной культурой России. 

Курс ОДНКНР формируется и преподаѐтся в соответствии с принципами культурологич- 

ности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответ- 

ствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о суще- 

ственных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компо- 

ненты культуры, еѐ специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, граж- 

данской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом 

как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, обще- 

российскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная 

идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и ре- 

лигиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность культурологи- 

ческого, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной анга- 

жированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмот- 

рению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих эле- 

ментов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5–6 классов, ко- 

гнитивнымспособностямисоциальнымпотребностямобучающихся,содержаниюгуманитарныхи 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как осново- 

полагающегоэлементаввоспитаниипатриотизмаилюбвикРодине.Данныйпринципреализуется через 

поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, ре- лигии 

и историческом развитии. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изуче- 

ние культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессио- 

нального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 



 

306 

 

 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традици- 

онныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей,ведущихкосознаниюсвоейпринадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей раз- 

ныхнациональностейивероисповеданий,атакжеспособностикдиалогуспредставителямидругих 

культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исто- 

рического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующиезадачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовно- 

сти вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и со- 

хранении собственной культурной идентичности; 

 формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсистематизациюзнанийи 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

 содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров,основанныхна 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, граждан- 

ской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основ- 

ного общего образования, способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и ду- 

ховных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начального общего образования; 

 углублениюпредставленийосветскойэтике,религиознойкультуренародовРоссийской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

 формированию основ морали и нравственности, воплощѐнных в семейных, этнокуль- 

турных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нрав- 

ственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

 воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиозным тра- 

дициямсвоегонародаидругихнародовРоссийскойФедерации,толерантномуотношениюклюдям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 пробуждениюинтересаккультуредругихнародов,проявлениюуважения,способностик 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

 осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-нравственныхценностей,проявляющейся 

впреобладанииэтических, интеллектуальных,альтруистических мотивовнад потребительскимии 

эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объеди- 

няющих светскость и духовность; 
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 формированиюответственногоотношениякучениюитруду,готовностииспособности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

 получению научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенностях взаимо- 

действия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучении социаль- 

но-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, 

давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли ду- 

ховно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

 развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использо- 

вании и структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениякурсаОДНКНР,–68часов:в5классе– 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв5 классе. 

Тематическийблок1.«Россия –нашобщийдом». 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Россия–многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации. 

Россиякакобщийдом.Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент куль- 

туры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа рос- 

сийской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский 

языккаккультурообразующийпроектиязыкмежнациональногообщения.Важностьобщегоязыка для 

всех народов России. Возможности, которые даѐт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема6.Материальнаякультура. 
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между ма- 

териальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация 

ценностей. 

Тема8.Культураи религия. 
Религия и культура. Что такое религия, еѐ роль в жизни общества и человека. Государ- 

ствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема9.Культураи образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 
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История семьикак частьистории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и 

произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 
Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с ис- 

пользованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмежду 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как духовный мир 

человека.Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализацияценностейвкультуре.Творчество:что 

этотакое?Границытворчества.Традициииновациивкультуре.Границыкультур.Созидательный труд. 

Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
Чтотакоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи–частьисториинарода,государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еѐ фальсификации. Преемствен- 

ность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценност- 

ными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования 

общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода.Жизнь,достоинство,праваи 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, исто- 

рическая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причины 

культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.ПраздничныетрадициивРоссии.Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 
Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка.Музыкальныепроизведения.Музыкакакформавыраженияэмоциональныхсвязей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
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Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искус- 

ству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклоркакотражениеисториинародаиегоценностей,моралиинравственности.Национальная 

литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием раз- 

нообразногозрительногорядаидругихисточников. 
Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии. 

Россия–единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культурыисоциальнойструктуройобщества.Расстояниеиобразжизнилюдей.Науч- но-технический 

прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществесмногообразиемкультур.Сохранениеиподдержкапринциповтолерантностииуважения ко 

всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный.Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Обслуживающийипроизводящийтруд.Домашнийтрудиегомеханизация.Чтотакоетехнологиии как 

они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в ис- 

тории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образованиядлясовременногомира.Образованиекактрансляциякультурныхсмыслов,какспособ 

передачи ценностей. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и тра- 

диционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 
Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 
Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как еѐ ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойстваикачествачеловека,егообразвкультуренародовРоссии,единствочеловеческих 

качеств. Единство духовной жизни. 
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Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии.Социальноеизмерениечеловека. 

Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития 

во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 
Религиякакисточникнравственностиигуманистическогомышления.Нравственныйидеал 

человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеи человеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика.Эстетика. 

Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Чтотакоеэтика.Доброиегопроявлениявреальнойжизни.Чтозначитбытьнравственным. 

Почемунравственностьважна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие,трудовойподвиг,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигв мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы. 

Этикапредпринимательства.Социальнаяпомощь. 
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного са- 

мосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие.Взаимопомощь.Социальноеслужение.Благотворительность.Волонтѐрство. 

Общественныеблага. 
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры наро- 

дов России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма.Проявлениягу- 

манизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного об- 

лика общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник. 

Духовно-нравственныекачества,необходимыепредставителямэтихпрофессий. 
Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 

долг. 

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учѐные,педагоги.Важностьмеценат- 

ствадлядуховно-нравственногоразвитияличностисамогомеценатаиобществавцелом. 

Тема 23. Выдающиеся учѐные России. Наука как источник социального и духовного про- 

гресса общества. 

УчѐныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучие страны. 

Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учѐных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема25.Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина. 
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тизма. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важностьпатрио- 

 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом.Военные 

подвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия–нашаРодина. 
Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторонаправаигосударства.Чтотакое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через 

добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

Тема31.Человекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 
Планируемые результаты освоенияпрограммыпоОДНКНРнауровнеосновногообщего 

образования. 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

Личностные результаты имеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развитияи 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемыеличностныерезультатыосвоениякурсапредставляютсобойсистемуведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содер- 

жательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамо- 

определению; 

 ценностьсамостоятельностииинициативы; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

 сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обуча- 

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: самоопределение (личностное, профессиональное, жиз- 

ненное): сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через представления об 

исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных цен- 

ностей в становлении российской государственности; 

2) гражданскоговоспитания: 

 осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе- 

нии, расточительном потребительстве; 
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 сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и тради- 

ционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания способ- 

ности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

 сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду- 

ховное многообразие современного мира; 

 смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовно- 

сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу- 

чению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному самосо- 

вершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовродногокрая,Россииинародов 

мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп- 

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осо- 

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от- 

ношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна- 

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение 

обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),способность 

ихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 

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

различных форматах, в том числе цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

Врезультате изученияОДНКНРна уровне основного общего образованияу обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебные 

действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные действия); 

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

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

 смысловоечтение; 

 развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругих 

поисковых систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные 

учебные действия: 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс учителем 

и сверстниками; 

 работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтына 

основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение(учебноесотрудничество); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника- 

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью(коммуни- 

кация); 

 формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформацион- 

но-коммуникационныхтехнологий(информационно-коммуникационнаякомпетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 

действия: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна- 

вательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за- 

дач (планирование); 

 умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю- 

щейся ситуацией (контроль и коррекция); 

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможности еѐ 

решения (оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) дея- 

тельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение 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 проек- 

тов. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«Россия –нашобщийдом». 
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для форми- 

рования личности гражданина России; иметь представление о содержании данного курса, в том 

числе о понятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах ду- 

ховно-нравственному единству страны; понимать взаимосвязь между языком и культурой, духов- 

но-нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; знать о 

современномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразиянародовРоссийскойФедерации, 

причинах культурных различий; понимать необходимость межнационального и межрелигиозного 

сотрудничестваивзаимодействия,важностьсотрудничестваидружбымеждународамиинациями, 

обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 
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Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропони- 

маниеличности;иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядухов- но-

нравственных смыслов культуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том 

числе в организации межкультурного диалога и взаимодействия; обосновывать своѐ понимание 

необходимости нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого эти- 

кета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусскогоязыка,еговзаимосвязи с 

языками других народов России; знать и уметь обосновать важность русского языка как культу- 

рообразующего языка народов России, важность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальной культуры, но и исто- 

рико-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; иметь 

представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 
Иметь сформированное представление о понятие «культура»; осознавать и уметь доказы- 

вать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы репрезентации культуры, уметь их 

различать и соотносить с реальными проявлениями культурного многообразия; уметь выделять 

общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 
Иметь представление об артефактах культуры; иметь базовое представление о традицион- 

ных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; понимать взаимосвязь 

между хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; понимать и объяснять зави- 

симость основных культурных укладов народов России от географии их массового расселения, 

природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 
Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», «ду- 

ховность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; понимать смысл и взаимосвязь 

названных терминов с формами их репрезентации в культуре; осознавать значение культурных 

символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; знать, что такое знаки и сим- 

волы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема8.Культураи религия. 
Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить еѐ роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; осознавать связь религии и морали; понимать роль и 

значение духовных ценностей в религиях народов России; уметь характеризовать государствооб- 

разующие конфессии России и их картины мира. 

Тема9.Культураи образование. 
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и 

общества; иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; приводить примеры взаимосвязи 

между знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека; понимать 

взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, осознавать ценность 

знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; выделять общее и единичное в культуре на основе пред- 

метных знаний о культуре своего народа; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между 

культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической 

специфики; обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духов- 

но-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знать и понимать смысл термина «семья»; иметь представление о взаимосвязях между ти- 

помкультурыиособенностямисемейногобытаиотношенийвсемье;осознаватьзначениетермина 
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«поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своего времени; уметь составить 

рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями еѐ существования; 

пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»;осознаватьи 

уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и еѐ воспитательную роль; понимать 

смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную важность за- 

боты о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; осознавать взаимосвязь и различия между 

концептами «Отечество» и «Родина»; понимать, что такое история семьи, каковы формы еѐ выра- 

жения и сохранения;обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры 

собственного этноса; уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценно- 

стей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; уметь обосновывать своѐ понимание семейных ценностей, выраженных в фольк- 

лорных сюжетах; знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных про- 

изведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях худо- 

жественной культуры; понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 
Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; понимать и уметь объ- 

яснять специфику семьи как социального института, характеризовать роль домашнего труда и 

распределение экономических функций в семье; осознавать и оценивать семейный уклад и взаи- 

мосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей; ха- 

рактеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления целост- 

ности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

историинародовРоссии,уметьобосновыватьданныезакономерностинарегиональныхматериалах и 

примерах из жизни собственной семьи; выделять особенности духовной культуры семьи в 

фольклоре икультуре различных народов на основе предметных знанийо культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи;обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духов-но-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-нравственнойкультуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и куль- 

туры;пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,вконтексте 

культуры и творчества; знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в куль- 

туре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек–творецкультуры. 
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их при- 

менимости;осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; знать и уметь объяснить 

взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 
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Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; понимать и 

уметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь»,«сострадание», 

«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические пери- 

одыиуметьвыделятьихсущностныечерты;иметьпредставлениеозначенииифункцияхизучения 

истории; осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важ- 

ность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; рас- 

сказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные сред- 

ства литературного языка; обосновывать и доказывать важность литературы как культурного яв- 

ления, как формы трансляции культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения 

морального и нравственного смысла в литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур»,«культурныйобмен» как 

формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; понимать и 

обосновывать важность сохранения культурного наследия; знать, что такое глобализация, уметь 

приводитьпримерымежкультурнойкоммуникациикакспособаформированияобщихдухов- но-

нравственных ценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отече- 

ствуиответственностьзаегосудьбу,высокиенравственныеидеалы,крепкаясемья,созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти- визм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос- сии; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийскойФедерации», 

«государствообразующий народ», «титульный этнос»; понимать ценность многообразия культур- 

ных укладов народов Российской Федерации; демонстрировать готовность к сохранению межна- 

ционального и межрелигиозного согласия в России; уметь выделять общие черты в культуре раз- 

личных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; устанавливать взаимосвязь праздникови культурного уклада; различать основные типы 

праздников; уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; понимать основной смысл 

семейных праздников; определять нравственный смысл праздников народов России; осознавать 

значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как воплощение духов- 

но-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архи- 

тектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами историче- 

ского развития; понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-техническогоразвитияитипами 

жилищ; осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духов-но-

нравственными ценностями народов России; устанавливать связь между историей памятника и 
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историей края, характеризовать памятники истории и культуры; иметь представление о нрав- 

ственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, расска- 

зывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства 

музыкального языка; обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 

формытрансляциикультурныхценностей; находитьиобозначатьсредствавыраженияморального и 

нравственного смысла музыкальных произведений; знать основные темы музыкального творче- 

ства народов России, народные инструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества,рассказыватьобособенностяхивыразительныхсредствахизобразительногоискусства; 

уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 

обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусствакаккультурногоявления,как 

формытрансляциикультурныхценностей;находитьиобозначатьсредствавыраженияморального 

инравственногосмыслаизобразительногоискусства;знатьосновныетемыизобразительногоис- 

кусстванародовРоссии. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии. 
Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этихязыковыхвыразительныхсредств;пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина, 

песня; воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения ис- 

ториинародаиегоценностей,моралиинравственности;знать,чтотакоенациональнаялитература и 

каковы еѐ выразительные средства; оценивать морально-нравственный потенциал национальной 

литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народанапримерахизисторииикультурысвоегорегиона;уметьдоказыватьиотстаиватьважность 

сохранения и развития культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, 

многообразия культур; уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия 

между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учѐтом их возрастных особенностей); понимать и уметь показывать на 

примерахзначениетакихценностей,каквзаимопомощь,сострадание,милосердие,любовь,дружба, 

коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; понимать, что такое культурная карта народов России; описывать отдельные области 

культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема32.Единствостраны–залогбудущегоРоссии. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования еѐ территориального, политического и экономического единства; понимать и дока- 

зывать важность и преимущества этого единства перед требованиями национального самоопреде- 

ления отдельных этносов. 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; понимать специ- 

фику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений; уметь доказывать связь 

междуэтапомразвитияматериальнойкультурыисоциальнойструктуройобщества,ихвзаимосвязь с 

духовно-нравственным состоянием общества; понимать зависимость социальных процессов от 

культурно-исторических процессов; уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим 

прогрессом и этапами развития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 
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Характеризовать административно-территориальное деление России; знать количество ре- 

гионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на административной карте 

России; понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; объяснять принцип 

равенства прав каждого человека, вне зависимости от его принадлежности к тому или иному 

народу; понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России;характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояниеибогатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; понимать 

взаимосвязь междухозяйственной деятельностьюнародов России и особенностями исторического 

периода; находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их лока- 

лизации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их 

роль и значение в истории и современном обществе; осознавать и уметь доказывать взаимозави- 

симость членовобщества, роль созидательного идобросовестного труда длясозданиясоциальнои 

экономическиблагоприятнойсреды;демонстрироватьпониманиеролиобслуживающеготруда,его 

социальной и духовно-нравственной важности; понимать взаимосвязи между механизацией до- 

машнего труда и изменениями социальных взаимосвязей в обществе; осознавать и обосновывать 

влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах 

его развития; понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания;пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еѐрольвсовременныхобщественных 

процессах; обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; характе- 

ризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров чело- 

века. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; понимать и 

обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; понимать необхо- 

димость соблюдения прав человека; понимать и уметь объяснить необходимость сохранения па- 

ритета между правами и обязанностями человека в обществе; приводить примеры формирования 

правовой культуры из истории народов России. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 
Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; знатьиуметьобъяснятьрольрелигии 

висторииинасовременномэтапеобщественногоразвития;пониматьиобосновыватьрольрелигий как 

источника культурного развития общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духов- 

но-нравственныеориентиры;пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвития 

человекаиобществавцеломдлясохранениясоциально-экономическогоблагополучия;называтьи 

характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказыватьтеоретическиеположения, 

выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств че- 

ловека; осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к 

правам человека, его месту и роли в общественных процессах; характеризовать взаимосвязь таких 
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понятий как «свобода», «ответственность», «право» и «долг»; понимать важность коллективизма 

как ценности современной России и его приоритет перед идеологией индивидуализма; приводить 

примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 
Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; характеризо- 

вать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека для гар- 

моничного развития существования на каждом из этапов; обосновывать важность взаимодействия 

человека и общества, характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; знать и уметь 

демонстрировать своѐ понимание самостоятельности, еѐ роли в развитии личности, во взаимодей- 

ствии с другими людьми. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; знать и уметь излагать нравственные 

принципы государствообразующих конфессий России; знать основные требования к нравствен- 

ному идеалу человека в государствообразующих религиях современной России; уметь обосновы- 

вать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияо человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определять нрав- 

ственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его внутреннюю 

самоактуализацию; осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного зна- 

ния. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 
Характеризовать многосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как 

науки; объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; обосновывать важность и необходимость нравственно- 

сти для социального благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 
Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

уметьсоотноситьпонятия«мораль»,«нравственность»,«ценности»ссамопознаниемирефлексией 

надоступномдляобучающихсяуровне;доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризоватьважностьтрудаиегорольвсовременномобществе;соотноситьпонятия 

«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»;объяснятьпонятия«безделье»,«лень», 

«тунеядство»;понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого 

себя; оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; осознавать и де- 

монстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной ответственности за свой 

труд; объяснять важность труда и его экономической стоимости; знать и объяснять понятия «без- 

делье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответствен- 

ность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; понимать отличия 

подвига на войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических примеров для жизни 

общества; знать и называть героев современного общества и исторических личностей; обосновы- 

вать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для общества и по- 

нимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 
Характеризоватьпонятие «социальныеотношения»; пониматьсмыслпонятия «человеккак 

субъект социальных отношений» в приложении к его нравственному и духовному развитию; осо- 

знавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; обосновы- 

вать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и приводить примеры из исто- 

рии, культуры и литературы; обосновывать важность и находить нравственные основания соци- 

альнойвзаимопомощи,втомчислеблаготворительности;пониматьихарактеризоватьпонятие 

«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 
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Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного са- 

мосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как многосто- 

роннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и 

ценностей; приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», 

знатьиуметьобосновыватьпутипреодоленияихпоследствийнадоступномдляпониманияуровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также необ- 

ходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 
Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волон- 

терство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», «общественные 

блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; анализировать и выявлять общие черты традиций бла- 

готворительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных 

этносов и религий; уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтѐр- 

ских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры наро- 

дов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России; знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконрав- 

ственной личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; находить и объяс- 

нять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного об- 

лика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; иметь 

представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям социальных 

профессий; осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных про- 

фессий; приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие 

данную точку зрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственный 

долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювисторииРоссии;до- 
казыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидлядухов- но-

нравственного развития личности самого мецената; характеризовать понятие «социальный долг», 

обосновывать его важную роль в жизни общества; приводить примеры выдающихся благо- 

творителей в истории и современной России;понимать смысл внеэкономической благотвори- 

тельности: волонтѐрской деятельности, аргументированно объяснять еѐ важность. 

Тема 23. Выдающиеся учѐные России. Наука как источник социального и духовного про- 

гресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»;уметьаргументированнообосновыватьважностьнаукив 

современном обществе, прослеживать еѐ связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называть имена выдающихся учѐных России; обосновывать важность понимания истории науки, 

получения и обоснования научного знания; характеризовать и доказывать важность науки для 

благополучияобщества, страны игосударства; обосновывать важность моралиинравственностив 

науке, еѐ роль и вклад в доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределѐнной 

профессии; обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать еѐ вклад в обще- 

ство, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; понимать 

духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского самосознания; понимать и 

уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 
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Тема26.Патриотизм. 

Характеризовать понятие «патриотизм»; приводить примеры патриотизма в истории и со- 

временном обществе; различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на 

ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; уметь обосновывать 

важность патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»;доказывать важность сохранения мира и со- 

гласия; обосновыватьрользащитыОтечества,еѐважностьдлягражданина; пониматьособенности 

защитычестиОтечествавспорте,науке,культуре;характеризоватьпонятия«военныйподвиг», 

«честь»,«доблесть»,обосновыватьихважность,приводитьпримерыихпроявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; уметь выделять и формулировать основные осо- 

бенностиРоссийскогогосударствасиспользованиемисторическихфактовидухов-но-нравственные 

ценностей; характеризовать понятие «закон» как существенную часть граждан- ской идентичности 

человека; характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, еѐ составляющие: этническую, рели- 

гиозную, гендерную идентичности; обосновывать важность духовно-нравственных качеств граж- 

данина, указывать их источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 
Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 
Характеризовать понятие «человек»как духовно-нравственный идеал; приводить примеры 

духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека и нравственные 

качества, которые ему присущи. 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать в выбранном 

направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемый произведениями куль- 

туры; показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризовать ос- 

новные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурных примеров, их 

осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и структу- 

рированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. 

Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не явля- 

ются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духов- 

но-нравственногоразвитиядетей,неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачества 

образования. 

Системаоценкиобразовательныхдостиженийосновананаметоденаблюденияивключает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме 

(классе), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включаю- 

щие традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаѐтся прерогативной образовательной органи- 

зации с учѐтом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредмет- 

ных результатов. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с феде- 

ральной рабочей программой. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») 

(далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содер- 

жание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная запискаотражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изу- 

чения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, мета- 

предметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего обра- 

зования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по 

учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 
Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю му- 

зыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых ре- 

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представ- 

ленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

 разработатькалендарно-тематическоепланированиесучетомособенностейконкретного 

региона, образовательной организации, класса. 

Музыка–универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсех 

культурахицивилизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества.Используяинтонацион- но-

выразительныесредства,онаспособнапорождатьэстетическиеэмоции,разнообразныечувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уро- 

вень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармони- 

зации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свой- 

ства, 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 предста- 

вителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведе- 

ниях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в 

светецелейизадачукреплениянациональнойидентичности.Родныеинтонации,мелодиииритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему миро- 

воззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 
Музыка – временно´е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостьк 
распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивиду- 
альный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию лич- 

ности.Музыкальноеобучениеивоспитаниевноситогромныйвкладвэстетическоеинравственное 

развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 
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Изучение музыки необходимо для полноценногообразования и воспитанияобучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения му- 

зыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

 формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

 приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания; 

 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкальногоискусства,условияразнообразногопроявленияи бытованиямузыкивчеловеческом 

обществе, специфики ее воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, привер- 

женность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музы- 

кального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для раз- 

личных музыкальных стилей; 

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, доста- 

точное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и со- 

временной музыкальной культуре; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

 слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия му- 

зыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музы- 

кальным произведением); 

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музы- 

кальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных му- 

зыкальных инструментах); 

 сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигатель- 

ное моделирование); 

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

 исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компо- 

новки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваютсякакинвариантные,остальные5–каквариативные,реализациякоторыхможет 



 

324 

 

 

осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, индивидуальных 

особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематиче- 

скими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

общего образования и непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 
модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; модуль 

№ 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 
модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; модуль 

№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки,–136часов:в5классе–34часа 

(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7классе–34часа(1часвнеделю),в8классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных 

связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования. 

Инвариантныемодули: 
Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: традиционнаямузыка –отражениежизнинарода. Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

 определениенаслух: 

 принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

 исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

 жанра,основногонастроения,характерамузыки; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорных игр. 

Календарныйфольклор. 
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих 

фольклорных традициях; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

 вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;участиевнародном 

гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд,ре- крутские 

песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 
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разов; 

 изучениеособенностейихисполненияизвучания; 

 определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционныхоб- 

 

 разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыборуучителя); 

 вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;исследовательские 

проектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». 

Нашкрайсегодня. 
Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города 

(при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, кон- 

серватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города,песенместныхкомпозиторов; 

 знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и ис- 

кусства; 

 вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание 

отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

 исследовательскиепроекты,посвященныедеятеляммузыкальнойкультурысвоеймалой 

родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

 творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; 

съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолже- 

ние музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка бли- 

жайшихсоседей(например,дляобучающихсяНижегородскойобласти–чувашскийилимарийский 

фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные тра- 

диции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по принципу контраста 

мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди 

культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио-и 

видеозаписи; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; 

 определениенаслух: 

 принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

 исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

 жанра,характерамузыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

 знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

 аутентичнаяманераисполнения; 

 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; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 

 двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученных народных 

танцев и песен; 

 вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; 
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 музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народныеистокикомпозиторскоготворчества: обработкифольклора,цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических со- 

бытий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодийвкомпозиторской 

обработке; 

 разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозиторскойобработке; 

 знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

 наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тема- 

тического материала; 

 вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной 

традиции); 

 посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданной 

теме; 

 обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. На 

рубежах культур. 

Содержание:взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга.Этнографические 

экспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях 

(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей 

такого смешения; 

 изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, 

исследователей традиционного фольклора; 

 вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного мо- 

дуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музы- 

кальное творчество России», переходя от русскогофольклора к творчеству русских композиторов, 

прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 
Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских компо- 

зиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

 выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационнойблизостирусскомуфольк- 

лору; 

 разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногорус- 

скимкомпозитором-классиком; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посе- 

щение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских ком- 

позиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры. 
Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнеемузицирование,балы,театры.ОсобенностиотечественноймузыкальнойкультурыXIXв. 
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(на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других ком- 

позиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественногосодержания, 

выразительных средств; 

 разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирическогоха- рактера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусской 

культуре XIX века; 

 создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкаль- 

но-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

 реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримересочиненийкомпозиторов–Н.А. 

Римского-Корсакова,А.П.Бородина,М.П.Мусоргского,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидругих 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного со-

держания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

 разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведенияпатриотического 

содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

 исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно: просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхтворчеству 

композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 

 просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) 

или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 
Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

 поиск информацииопостановкахбалетныхспектаклей,гастроляхроссийскихбалетных 

трупп за рубежом; 

 посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

 характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

 вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеисториисозданиязнаменитых 

балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

 съемкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кукольноготеатра,мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 
Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. 

Рихтер,Л.Коган,М.Ростропович,Е.Мравинскийидругиеисполнители).КонсерваториивМоскве и 

Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка осо- 

бенностей интерпретации; 

 созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

 дискуссиянатему«Исполнитель–соавторкомпозитора»; 
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 вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отече- 

ственных исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка –взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствос музыкойотечественных композиторов XXвека,эстетическими итехно- 

логическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

 слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в 

создании современной музыки; 

 вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлек- 

троники в России; 

 импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных про- 

дуктов и электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 

Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструмен- 

тальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная 

репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских ком- 

позиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

 определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

 разучиваниеиисполнениепроизведенийвокальныхиинструментальныхжанров; 

 вариативно:импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемосновных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

 индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

 выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или письменный 

текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 
Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественного 

замысла цикла; 

 разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

 знакомствосостроениемсонатнойформы; 

 определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; 

 вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального);предварительноеизучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомствособразцамисимфоническоймузыки:программной увертюры,классической 

4-частнойсимфонии; 

 освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирова- 

ние), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

 образно-тематическийконспект; 

 исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,графическоемоделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 
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 слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

 вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническоймузыки; 

 предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей, как 

они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

 последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, дей- 

ствия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

 разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы,слушаниеданного хора 

в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

 музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

 различение,определениена слух: 

 тембровголосовоперныхпевцов; 

 оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

 типаномера(соло,дуэт, хор); 

 вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предвари- 

тельное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, 

наиболее яркие музыкальные номера); 

 последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативныемодули: 
Модуль№5«Музыканародовмира»(изучениетематическихблоковданногомодуляв календарном 

планировании целесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и срав- 

нивая музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

Музыка–древнейшийязыкчеловечества. 
Содержание:археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних.Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 экскурсия в музей (реальный или виртуальный)сэкспозицией музыкальных артефактов 

древности, последующий пересказ полученной информации; 

 импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемномужи- 

вотному); 

 озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке; 

 вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

 исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном 

искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная нацио- 

нальнаякультурадолжнабытьпредставленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втом 

числе,нонеисключительно–образцамитипичныхинструментов,жанров,стилевыхикультурных 

особенностей(например,испанскийфольклор–кастаньеты,фламенко,болеро;польскийфольклор – 

мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпий- 

ский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профес- 

сиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Европы; 
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 выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейскогофольклора 

и фольклора народов России; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

 двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизацияпомотивамизученныхтра- 

диций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 
Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 

традицииизследующегоспискастран:Китай,Индия,Япония,Вьетнам,Индонезия,Иран,Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов 

Африки и Азии; 

 выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольк- 

лора и фольклора народов России; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

 коллективныеритмическиеимпровизациинашумовыхиударныхинструментах; 

 вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, бос- 

са-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамери- 

канского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

 разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

 индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле 

(жанре) изучаемой традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. 

Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные 

жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых наци- 

ональных 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; 

 разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного ком- 

позитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно:исследовательскиепроектыотворчествеевропейскихкомпозито-ров-

классиков,представителейнациональныхшкол;просмотрхудожественныхидокументальных 

фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в 

классе; посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыканти публика. 
Содержание:кумирыпублики(напримеретворчестваВ.А.Моцарта,Н.Паганини,Ф.Листа 

идругихкомпозиторов).Виртуозность,талант,труд,миссиякомпозитора,исполнителя.Признание 

публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

 размышлениенадфактамибиографийвеликихмузыкантов–каклюбимцевпублики,так и 

непонятых современниками; 
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 определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изу- 

чаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в кон- 

цертном зале, театре оперы и балета; 

 вариативно:работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,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. 

Музыка–зеркало эпохи. 

Содержание:искусствокакотражение,соднойстороны–образажизни,сдругой–главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, ха- 

рактерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

 разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного ком- 

позитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

 исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на при- 

мере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр худо- 

жественныхфильмовителепередач,посвященныхстилямбароккоиклассицизм,творческомупути 

изучаемых композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание:героическиеобразывмузыке.Лирическийгероймузыкальногопроизведения. 

Судьбачеловека–судьбачеловечества(напримеретворчестваЛ.Бетховена,Ф.Шубертаидругих 

композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствоспроизведениямикомпозиторов–венскихклассиков,композито-ров-

романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем произведения; 

 узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изуча- 

емых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

 разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного ком- 

позитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творче- 

ство, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы сти- 

лей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и 

литературе). 

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведе- 

ния. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального 

развития; 

 умениеслышать,запоминатьосновныеизменения,последовательностьнастроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

 узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессеразви- 

тия; 
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дения; 

 составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыкальногопроизве- 

 

 разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногоком- 

позитором-классиком,художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавегоразвитии; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присут- 

ствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том 

числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной 

драматургии одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыкальногостиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

 исполнение2–3вокальныхпроизведений–образцовбарокко,классицизма,романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

 принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

 исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,музыкальныхинстру- 

ментов); 

 жанра,кругаобразов; 

 способамузыкальногоизложенияиразвитиявпростыхисложныхмузыкальныхформах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

 вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям музы- 

кального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№7«Духовнаямузыка» 

Храмовый синтез искусств. 

Музыкаправославногоикатолическогобогослужения(колокола,пениеacapellaилипениев 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноев- 

ропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных 

культур и светской этики на уровне начального общего образования; 

 осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как со- 

четания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

 исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекли- 

кающихся с ней по тематике; 

 определениесходстваиразличияэлементовразныхвидовискусства(музыки,живописи, 

архитектуры), относящихся: 

 крусскойправославнойтрадиции; 

 западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

 другимконфессиям(повыборуучителя); 

 вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобрете- 

ние нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыкарелигиозной традиции 

(знаменныйраспев,крюковаязапись,партесноепение).Полифониявзападнойирусскойдуховной 

музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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 знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

 сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианскийхорал,зна- 

менный распев, современные ноты); 

 знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголо- 

сие); 

 слушаниедуховноймузыки; 

 определениенаслух: 

 составаисполнителей; 

 типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

 принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; 

 вариативно:работас интерактивнойкартой,лентойвремени с указаниемгеографических 

и исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с 

развитием религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдель- 

ным произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 
Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. 

Многочастныепроизведениянаканоническиетексты:католическаямесса,православнаялитургия, 

всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями 

мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

 вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

 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. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 
Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиоз- 

ной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте совре- 

менной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в куль- 

туре XX–XXI веков; 

 исполнениемузыкидуховногосодержания,сочиненнойсовременнымикомпозиторами; 

 вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигиявнаше 

время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымикомпозициями инаправлениями 

(регтайм, биг бэнд, блюз); 

 разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмиче- 

ской и вокальной импровизации на ее основе; 

 определениенаслух: 

 принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке; 

 исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); 

 вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

Мюзикл. 



 

334 

 

 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на при- 

меретворчестваФ.Лоу,Р.Роджерса,Э.Л.Уэббера).Современныепостановкивжанремюзиклана 

российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отече- 

ственными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, 

балет, драматический спектакль); 

 анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловвсовременныхсредствахмассовой 

информации; 

 просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста 

для данной постановки; 

 разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков(рок-

н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодеж- 

ной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и ис- 

полнители); 

 разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных 

течений; 

 дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

 вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание:музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыканалюбой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях циф- 

ровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейчас; 

 просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного 

образа, стиля, выразительных средств; 

 разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

 вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современ- 

ного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» Музыка 

и литература. 

Единствословаимузыкиввокальныхжанрах(песня,романс,кантата,ноктюрн,баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). Про- 

граммная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

 импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих ва- 

риантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

 сочинениерассказа,стихотворенияподвпечатлениемотвосприятияинструментального 

музыкального произведения; 

 рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание:выразительныесредствамузыкальногоиизобразительногоискусства.Ана- 

логии:ритм,композиция,линия–мелодия,пятно–созвучие,колорит–тембр,светлотность–ди- 
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намика.Программнаямузыка.Импрессионизм(напримеретворчествафранцузскихклавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление инто- 

наций изобразительного характера; 

 музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

 разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней рит- 

мического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

 вариативно:рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыкипрограмм-но-

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художни- ков. 

Музыкаитеатр. 

Содержание: музыка к драматическомуспектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматур- 

гии, сценической живописи, хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными компози- 

торами для драматического театра; 

 разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи 

спектакля, в котором звучит данная песня; 

 музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

 вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим 

обсуждением(устноилиписьменно)ролимузыкивданномспектакле;исследовательскиепроекты о 

музыке, созданной отечественными композиторами для театра. 

Музыкакинои телевидения. 
Содержание: 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 и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

 знакомствособразцамикиномузыкиотечественныхизарубежныхкомпозиторов; 

 просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемогомузыкой; 

 разучивание,исполнениепесниизфильма; 

 вариативно:созданиелюбительскогомузыкальногофильма;переозвучкафрагмента 

мультфильма;просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическоеэссесответомнавопрос 

«Вчемотличиевидеозаписимузыкальногоспектакляотфильма-оперы(фильма-балета)?». 

Планируемыерезультаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси- 

ональном обществе; 

 знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

 проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальной 

культуры народов России; 

 знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальную 

культуру; 

 интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 

 стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

2) гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 
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 осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отраженными в них; 

 активноеучастиевмузыкально-культурнойжизнисемьи,образовательнойорганизации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих кон- 

курсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

 готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных цен- 

ностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эс- 

тетики; 

 готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подго- 

товке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружаю- 

щей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

 осознаниеценноститворчества,таланта; 

 осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыра- 

жения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических культурных 

традицийинародноготворчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ- 

ныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной, 

социальной, культурной средой; 

 овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интониру- 

емого смысла; 

 овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом матери- 

але самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической 

информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объѐма 

специальной терминологии; 

6) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо- 

лучия: 

 осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоопытаиопыта 

восприятияпроизведенийискусства; 

 соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкаль- 

но-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

 умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать 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) трудовоговоспитания: 

 установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 

 трудолюбиевучебе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэколо- 

гических проблем и путей их решения; 
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 нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

 участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и пра- 

вилобщественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимо- 

действия с людьми из другой культурной среды; 

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 

 воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, пред- 

видеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; 

 способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные комму- 

никативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, вы- 

бирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, 

других элементов музыкального языка; 

 сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыи 

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 вырази- 

тельных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, 

жанра, стиля; 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвуча- 

ния; 

 самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведенногослу- 

ховогонаблюдения-исследования. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» зву- 

чание музыки; 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьсобственные вопросы, фиксирующие несоответствиемеждуреальными 

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 уста- 

новлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, 

музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универ- 

сальных познавательных учебных действий: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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 пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

 использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформа- цию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 использоватьсмысловое чтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинфор- мации 

из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сфор- 

мулированным самостоятельно; 

 различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таб- 

лица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипа 

интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоци- 

онально-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; 

 осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации пуб- 

личного выступления; 

 распознаватьневербальные средства общения(интонация, мимика,жесты),расценивать 

их как полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями и 

целями общения; 

 выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомв 

устных и письменных текстах; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддержи- 

вать благожелательный тон диалога; 

 публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопережи- 

ваниявпроцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьтакогосоциаль- но-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективныеформывзаимодействия прирешении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости- 

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выпол- 

нять поручения, подчиняться; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 ставитьпередсобойсреднесрочные идолгосрочные целипосамосовершенствованию,в 

томчислевчаститворческих,исполнительскихнавыковиспособностей,настойчивопродвигаться к 

поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

 выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 

 проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть уни- 

версальных регулятивных учебных действий: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть уни- 

версальных регулятивных учебных действий: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, исполь- 

зовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругихкакв 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникатив- 

но-интонационную ситуацию; 

 регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть универ- 

сальных регулятивных учебных действий: 

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

 признаватьсвоеичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяне на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 приниматьсебяидругих,не осуждая; 

 проявлятьоткрытость; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает фор- 

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душев- 

ного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 
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Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музы- 

кальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в ре- 

гулярномобщениисмузыкальнымискусствомво всех доступныхформах,органичномвключении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

 осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, не- 

разрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное циви- 

лизационное явление; 

 знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гор- 

дость за них; 

 сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной иден- 

тичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участво- 

ватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственностьзасохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

 понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественные 

вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 

 отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов сво- 

его края; 

 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся 

научится: 

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

 различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельно- 

сти профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Кконцуизучениямодуля№3«Русскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 

 различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

 характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныеком- 

позитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских компо- 

зиторов; 

 характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийсянаучится: 

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 

 выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инстру- 

ментальных и музыкально-театральных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 
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 различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

 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 сочине- 

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров). 

Кконцуизучениямодуля№6«Европейскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 

 различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

 исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

 характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныеком- 

позитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

 различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной 

музыки; 

 исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

 приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» обучающийся 

научится: 

 определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных ин-

струментов, входящих в их состав; 

 исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся 

научится: 

 определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

 различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

 импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведе- 

ния, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

 высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе федеральной рабочей программы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная об- 

ласть «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, изобрази- 

тельное искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре- 

зультаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на 

основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, представ- 

ленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного разви- 

тия,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвфедеральнойрабочейпрограмме 

воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
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Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы раз- 

ных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, ар- 

хитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художествен- 

ного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительномуискусствуявляютсяформированиеактивногоотношенияктрадициямкультуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, выраженной в еѐ ар- 

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про- 

странственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающе- 

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные осо- 

бенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоениеразныхвидоввизуаль- но-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариа- 

тивно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятель- 

ности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художе- 

ственной культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

 формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художе- 

ственных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта ху- 

дожественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтети- 

ческих искусствах (театр и кино) (вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособно- 

стей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусства 

как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоз- 

зренческих позиций человека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, фор- 

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети- 

ческой и личностно значимой ценности. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияизобразительногоискусства,–102часа: 

в5классе–34часа(1часвнеделю),в6классе–34часа(1часвнеделю),в7классе–34часа(1час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего об- 

разования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные мо- 

дулиреализуютсяпоследовательнов5,6и7классах.Содержаниевариативногомодуляможетбыть 

реализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во 

внеурочной деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 
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Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной це- 

лостностью и организован по восходящемупринципув отношении углубления знаний по ведущей 

теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется 

психологическимивозрастнымиособенностямиобучающихся,принципомсистемностиобученияи 

опытом педагогической работы. 

Содержаниеобученияв5 классе. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды.Декоративно-

прикладноеискусствоипредметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 
Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционныеобразы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой ра- 

боты. 

Убранстворусскойизбы. 
Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического–веѐ постройке и 

украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной по- 

стройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 

символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и юж- 

норусский (понѐва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее проис- 

хождениеиприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизображение 

женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орна- 

ментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цвето- 

вом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 
Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопанно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Тради- 

ции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремѐсел ипроисхождениехудожественных промыслов 

народов России. 
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Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегионально-национальнымбытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенно- 

сти цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 
Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травный 

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Празд- 

ничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы горо- 

децкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных компо-

зиций.Сюжетныемотивы,основныеприѐмыикомпозиционныеособенностигородецкойросписи. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Гжельская 

керамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемотивы 

росписипосуды.Приѐмымазка,тональныйконтраст,сочетаниепятнаилинии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой импро- 

визации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разно- 

образие назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра – 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. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мо- 

тивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобраза 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре раз- 

ных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 
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 декоратив- 

ный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов 

нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, само- 

понимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 
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Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,их место 

и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские уме- 

ния, знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвой- 

ства.  

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тѐмное–светлое. Ритм и 

ритмическая организация плоскости листа. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяоснова 

цвета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительныецвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произ- 

ведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюр-

морта в европейском и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъѐмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 
Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета. Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 
Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенностиграфических 

техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 
Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоз- 

зренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 
Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретисты в 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.–отечественномиевропейском. 

Построениеголовы человека,основные пропорции лица,соотношениелицевой и черепной 

частей головы. 
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Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредств в 

изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретв скульптуре. 
Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном 

портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроиз- 

веденияхвыдающихсяживописцев. 
Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 
Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской жи- 

вописииегозначениевотечественнойкультуре.ИсториястановлениякартиныРодинывразвитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 
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. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобраза 

города. 
Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.За- 

дачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая ор- 

ганизация плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и совре- 

менной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, со- 

держание 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 художе- 

ственных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеѐособоеместовразвитииотече- ственной 

культуры. 
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Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и других. 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 компо- 

зиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного ма- 

териала по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойистории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», со- 

единяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведенияна библейскиетемыЛеонардо даВинчи,Рафаэля, Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидругих.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов. 
«Христосигрешница»).Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображенияв 

иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублѐва,ФеофанаГрека,Дио- 

нисия.  

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном 
искусстве. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Модуль№3«Архитектураи дизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 
Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприя- 

тия, 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 куль-

турного наследия и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизобра- 

жение. 
Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометри- 

ческихфигур,безпредметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинѐнностьэлементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, ди- 

намическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость ком- 

позиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим распо- 

ложением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организациикомпозиционного пространства. Функциональныезадачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цвето- 

вых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобрази- 

тельно-смысловой символ. 
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Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный эле- 

менткомпозиции». 
Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.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. Компо- 

зиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,состав- ляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаоснове компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционная организация пространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введение вмакет понятиярельефаместностии способыегообозначенияна 
макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъѐмно-пространственныхкомпозиций. 

Объѐмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объѐмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный ха- 

рактер 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 архи- 

тектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сво- 

дов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. Об- 

раз времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выяв- 

ление сочетающихся объѐмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала из- 

готовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в ди-

зайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованием 

цвета. 
Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. Ху- 

дожественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов ду- 

ховной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредмет- но-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 



 

349 

 

 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучѐтомновогоуровняматериаль- но-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, без- ликости и 

агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических ра- 

бот по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и зна- 

чение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформи 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления вит- 

рины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 
Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные ма- 

териалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафт-но-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ланд- 

шафтных проектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхе- мы-

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объѐмнопространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивиду- 

альности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование 

в дизайне и архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметной 

среды винтерьере частного дома. Мода икультура какпараметрысозданиясобственного костюма 

или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесооб- 

разность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипули- 

рования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая 

мода.Унификацияодеждыииндивидуальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазииивкусав 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и карна- 

вальный.Гримбытовойисценический. 
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Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительстванового 

мира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная 
фотография»(Вариативныймодуль.Компонентывариативногомодулямогутдополнитьсодер- жание 

в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синте- 

тических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 
Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 
Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальный 

облик.  

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщикас 

драматургом,режиссѐромиактѐрами. 
Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 
Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа 

художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе 

создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественнаяфотография. 
Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранѐнная 

история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография–искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичѐрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. Роль 

освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямив изобразительном 

искусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельствоисториииего 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж–дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спортивные фотографии. 

Образ современности в репортажных фотографиях. 
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«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниена стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпро- 

грамм. 
Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияние 

фотообразанажизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива.Сценарист–режиссѐр–художник–операторвработенадфильмом.Сложносоставной язык 

кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства. 

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 худо- 

жественного игрового фильма. 

Созданиевидеоролика–отзамысладосъѐмки.Разныежанры –разныезадачивработенад 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-мультипликатор.Рисованные,кукольныемультфильмыи 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еѐ 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозмож- 

ности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного 

фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анима- 

ция. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. Изобразительное 

искусство на телевидении. 

Телевидение–экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногои 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения–русскийинженерВладимирКозьмич 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, сценогра- 

фический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждого человека. 
 Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного об- 

щего образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспита- 

тельной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего об- 

разования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, цен- 

ностныеустановкиисоциальнозначимыекачестваличности,духовно-нравственноеразвитие 
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обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готов- 

ность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и совре- 

менногоразвитияотечественнойкультуры,выраженнойвеѐархитектуре,народном,прикладноми 

изобразительномискусстве.Воспитаниепатриотизмавпроцессеосвоенияособенностейикрасоты 

отечественнойдуховной жизни,выраженнойвпроизведенияхискусства,посвящѐнныхразличным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирическойкрасоте 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 соб- 

ственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувствен-но-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучаю- 

щихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализа- 

ции и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к 

жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и 

мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный 

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, способ- 

ствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетиче- 

ский, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учеб- 

ного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и вос- 

питание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала спо- 

собствует 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,культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 

спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, 

низменное.Искусствопонимаетсякаквоплощениевизображенииивсозданиипредмет- но-

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 обу- 

чающихсявотношениикокружающимлюдям,стремлениюкихпониманию,отношениюксемье,к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореали- 

зующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревнова- 

тельной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ста- 

вятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специ- 

альными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный ин- 

терескжизни.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпроектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическоевоспитание. 
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Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче- 

ских проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формирование 

нравственно-эстетическогоотношениякприродевоспитываетсявпроцессехудожествен-но-

эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусства и личной художе- 

ственно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсяв 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

спецификикаждогоизних. Этатрудоваяисмысловаядеятельностьформирует такиекачества,как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от созда- 

ния реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к резуль- 

тату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определѐнным заданиям про- 

граммы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение орга- 

низация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными 

событиямишкольнойжизни.Этадеятельностьобучающихся,какисамобразпредмет-но-

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитатель- ное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастей внутрицелогоипредметовмежду 

собой; 

зиции. 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной компо-

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследовательские 

действиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениюв 

жизни людей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установлен- 

ной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универ- 

сальных познавательных учебных действий: 
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 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаи отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформа- цию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видахеѐпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентациях. У 

обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные дей- 

ствия: 

 пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения–межличностного(автор–зри- 

тель),междупоколениями,международами; 

 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 оппонен- 

там, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, дока- 

зательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность руко- 

водить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в до- 

стижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач,осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыи 

интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художе- 

ственно-творческих задач; 

 уметь организовыватьсвоѐ рабочееместо для практическойработы,сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных ре- 

гулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть уни- 

версальных регулятивных учебных действий: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманию 

эмоций других; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусства и 

собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать наме- 

рения и переживания свои и других; 

 признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметныерезультатыосвоения программы по изобразительному искусству сгруппи- 

рованы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
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Кконцуобученияв5классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классиче- 

ского, 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 ма- 

гическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоратив- 

но-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации меж- 

личностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредмет- но-

пространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать не- 

разрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие 

техники; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

 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; 

 владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей жи- 

вотного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционных образов 

мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предмет- 

ной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьян- 

ского 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 кре- 

стьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и симво- 

лическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народ- 

ный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображатьили конструировать устройство традиционныхжилищ разных 

народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей кон- 

струкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
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 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедея- 

тельности – 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 со- 

временной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных ху- 

дожественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

 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 приѐмах 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, ло- 

готип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или ло- 

готипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной дея- 

тельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного ис- 

кусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литьѐ, гобелен и другое; 

 иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению про- 

странства школы и школьных праздников. 

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваи их 

значение в жизни людей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

 знать основныевидыживописи,графикиискульптуры, объяснятьихназначение в жизни 
людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики, 

живописи,скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастера- 

ми, углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; 
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 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художе- 

ственных материалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъѐмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъѐмныегеометрическиетела на 

двухмерной плоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещѐннаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения» ииметьопытихвизу- ального 

анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскост- 

ных и объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисункав ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополни- тельные 

цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

 определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойкон- траст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизве- дения 

искусства. 

Натюрморт: 

 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человече- 

ства и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отече- 

ственном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объ- 

ѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета, иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделения до- 

минанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

 уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохи и 

авторская позиция художника; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

 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 другие авторы); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, про- 

порции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, создавать 

зарисовкиобъѐмнойконструкцииголовы,пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 
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 иметьпредставлениео скульптурномпортретев историиискусства,овыраженииха- 

рактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании ху- 

дожественного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портрет- 

ного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

 уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической измен- 

чивости состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя осо- 

бенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников 

ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять,как в пейзажнойживописи 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 окру- 

жающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа–попамятиилипредставлению; 

 иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения само- 

бытного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийо жизни 

людей разных эпох и народов; 

 уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монумен- 

тальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

 различать тему, сюжет исодержание вжанровойкартине, выявлять образнравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

 уметьобъяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизни людейв по- 

нимании истории человечества и современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 
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 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искус- 

стве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их стилистическим при- 

знакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их ис- 

кусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров про- 

изведений европейского и отечественного искусства; 

 иметьопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизниобщества,уметьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысокимжанром 

произведений изобразительного искусства; 

 знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний день 

Помпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»В.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Репинаидругих; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных ху- 

дожников ХХ в.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыоб 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

 иметьпредставлениеопроизведениях«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 ра- 

боты над основным холстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священ- 

ной истории в произведениях искусства; 

 объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

 иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейские 

темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Воз- 

вращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидругих скульптурах; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,таких как 

«Явление Христанароду»А. Иванова, «Христос впустыне»И. Крамского, «Тайнаявечеря»Н. Ге, 

«Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейские 

темы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублѐве, 

ФеофанеГреке,Дионисии; 

 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достиже- 

ние отечественной культуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусствана основе 

художественной культуры зрителя; 

 рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни обще- 

ства, в жизни человека. 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо отдельным 

темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№3«Архитектураи дизайн»: 

 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть ис- 

кусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 
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 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и по- 

ведение человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность че- 

ловека и представления о самом себе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка конструк- 

тивных искусств; 

 объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от постав- 

ленных задач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединѐнные 

одним стилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединѐнныхобщим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,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, 

различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактическийопытразработкилоготипана 

выбранную тему; 

 иметьтворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиили 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в ка- 

честве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

 иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как макета архитек- 

турного пространства в реальной жизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-объѐмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объѐмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнедеятельности лю- 

дей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изме- 

нении облика архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельно- 

сти 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; 
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 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени,современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов,рассуждатьосоциокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, со- 

хранения 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; 

 знатьразличныевидыпланировкигорода,иметьопытразработкипостроениягородского 

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; 

 иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроении 

формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности че- 

ловека в предметах его быта; 

 объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении пред- 

метного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архи- 

тектуры 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 по- 

нятие 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 про- 

ектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функци- 

ональные особенностисовременной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

 иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременной 

одежды», создания эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и других); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представ- 

ление 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 причѐски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

 знатьосинтетическойприроде –коллективноститворческогопроцессавсинтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов худо- 

жественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художникиискусствотеатра: 



 

362 

 

 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральных 

представлений; 

 знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в со- 

временном театре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом теат- 

рального 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 других художников); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссѐра и 

актѐра в процессе создания образа персонажа; 

 иметьпрактический навыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской куль- 

турой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в ин- 

терпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

 иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью ком- 

пьютерных графических редакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

 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 фо- 

тографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтереси 

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 совре- 

менной художественной культуре; 

 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-фотографоввисторииХХв. и 

современном мире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выра- 

жают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

 иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

 уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, являясь услов- 

ностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенных 

кадров; 

 знатьиобъяснять,вчѐмсостоитработахудожника-постановщикаиспециалистовего 

командыхудожниковвпериодподготовкиисъѐмкиигровогофильма; 
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 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игровогокороткометражногофильма,социальнойрекламы,анимационногофильма,музыкального 

клипа, документального фильма; 

 иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответ- 

ствующих компьютерных программ; 

 иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

 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 отече- 

ственных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художе- 

ственных образов отечественной мультипликации; 

 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответ- 

ствующей компьютерной программе; 

 иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искус- 

ства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

 знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепростран- 

ство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

 применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

 понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

 осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-нравственного 

развитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельностивсвоейжизнии в 

жизни общества. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология)» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Труд(технология)»(предметнаяобласть 
«Технология») (далее соответственно – программа по предмету «Труд (технология)») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функцио- 

нальной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мыш- 

ления на основе практикоориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реа- 

лизации содержания, воспитания осознанного отношения к труду как созидательной деятельности 

человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различ- 

ными технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, ко- 

гнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» про- 

исходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоениесовременныхтехнологий,знакомствосмиромпрофессий,самоопределениеиориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориента- 
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ции и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 

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

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 

транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющим направление модернизации содержания и 

методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (техноло- 

гия)» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творче- 

ского мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 

 подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на мо- 

тивационномуровне–формированиепотребностииуважительногоотношенияктруду,социально 

ориентированной деятельности; 

 овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти«Техно- 

логия»;  

 овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниямипопре- 

образованию материи, энергиии информации всоответствиис поставленнымицелями, исходя из 

экономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойи 

общественной безопасности; 

 формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельностицифро- вых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоихпро- 

фессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывнойвзаимосвязиструдовымпроцессом,создаетвозможностьприменениянауч- но-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучаю- 

щихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания куль- 

туры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчиво- 

сти, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основнойметодическийпринциппрограммыпоучебномупредмету«Труд(технология)»– 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – 

построения и анализа разнообразных моделей. 

Программапопредмету«Труд(технология)»построенапомодульномупринципу. 
Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 

завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных обра- 

зовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные 

дляизученияинвариантныемодули,реализуемыеврамкахотведенныхнаучебныйпредметчасов. В 

модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 

вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений в соот- 

ветствиисэтнокультурнымиирегиональнымиособенностями,углубленнымизучениемотдельных 

теминвариантныхмодулей. 

ИнвариантныемодулипрограммыпоучебномупредметуТруд(технология). 

Модуль«Производствоитехнологии» 
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Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического под- 

хода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и ин- 

формациивзнаниевусловияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последователь- 

ного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, мате- 

риалами, производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материа- 

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

свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего 

места, правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические по- 

следствия использования материалов и применения технологий, а также характеризуются про- 

фессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение 

материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом 

которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен 

как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их эле- 

ментами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном 

носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графиче- 

скими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, 

знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают навы- 

ками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными 

способамиподготовкичертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей,осуществлениярасчетов по 

чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий,атакжепродуктовтехносферыинаправленынарешениезадачиукреплениякадрового 

потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено в том 

числе и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль«Робототехника» 

Вмодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальныхиинформационных 

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

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, про- 

граммировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также до- 

полнительного образования и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. 

При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 

технологическийподходприпостроениимоделей,необходимыхдляпознанияобъекта.Модуль 
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играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усо-

вершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

Примерывариативныхмодулейпрограммыпоучебномупредмету«Труд(техноло- 

гия)»  

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Модульзнакомитобучающихсясавтоматизациейтехнологическихпроцессовнапроиз- 
водстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными си- 

стемами и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имити- 

рующий работу автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, 

освещением в помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в сель- 

скохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические 

циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей: с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки ма- 

териалов и пищевых продуктов»; с химией при освоении разделов, связанных с технологиями хи- 

мической 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 «Робото- 

техника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки ма- 

териалов и пищевых продуктов»; с информатикой и информационно-коммуникационными техно- 

логиямиприосвоениивинвариантныхивариативныхмодуляхинформационныхпроцессовсбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, ис- 

пользовании программных сервисов; с историей и искусством при освоении элементов промыш- 

ленной эстетики, народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; с об- 

ществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в не- 

делю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчетвнеурочнойдеятельностив8классе–34 
часа(1часвнеделю),в9классе–68часов(2часав неделю). 

Содержаниеобучения. 

Инвариантныемодули. 

Модуль«Производствоитехнологии» 

5 класс 

Технологиивокругнас.Материальныймирипотребностичеловека.Трудоваядеятельность 

человека и создание вещей (изделий). Материальные технологии. Технологический процесс. Про- 

изводство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. Классификация 

техники. Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма орга- 

низации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

6 класс 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Кинематические схемы. Техноло- 

гические задачи и способы их решения. Техническое моделирование и конструирование. Кон- 

структорская документация. Перспективы развития техники и технологий. Мир профессий. Ин- 

женерные профессии. 

7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки. Промышленная эстетика. 

Дизайн. Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. Цифровизация производства. 

Цифровые технологии и способы обработки информации. Управление технологическими процес- 

сами.Управлениепроизводством.Современныеиперспективныетехнологии.Понятиевысоко- 
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технологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. Разработка и внедрение 

технологий многократного использования материалов, технологий безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда. 

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным про- 

изводством. Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. 

Управлениеинновациями.Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы.Мирпрофессий. 

Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от интересов и спо- 

собностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Базовые составляющие внутренней среды. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки 

бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа 

фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. Техноло- 

гическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. Мир профес- 

сий. Выбор профессии. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (ве- 

щах). Виды и области применения графической информации (графических изображений). Основы 

графической грамоты. Графические материалы и инструменты. Типы графических изображений 

(рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пикто- 

грамма и другое). Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки).Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). Чтение чертежа. Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их 

востребованность на рынке труда. 

6 класс 

Создание проектной документации. Основы выполнения чертежей с использованием чер- 

тежных инструментов и приспособлений. Стандарты оформления. Понятие о графическом редак- 

торе, компьютерной графике. Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графиче- 

ском редакторе. Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. Мир профессий. Профессии, связанные с 

черчением, их востребованность на рынке труда. 

7 класс 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталейиихконструктивныеэлементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской доку- 

ментации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). Общие сведения о сборочных чертежах. 

Оформление сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. Понятие графической 

модели. Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение гео- 

метрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. Матема- 

тические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических моде- 

лей. Количественная и качественная оценка модели. Мир профессий. Профессии, связанные с 

черчением, их востребованность на рынке труда. 

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. Создание документов, виды документов. Основная надпись. Геометриче- 

ские примитивы. Создание, редактирование и трансформация графических объектов. Сложные3D-

модели и сборочные чертежи. Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План 

создания 3D-модели. Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 

9 класс 
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Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с использова- 

нием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем автоматизи- 

рованного проектирования (САПР). Объем документации: пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. 

Условности иупрощенияна чертеже. Создание презентации. Профессии, связанные с изучаемыми 

технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, их востребованность на 

рынке труда. Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

7 класс 

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

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

бумажногомакетирования.Выполнениеразвертки,сборкадеталеймакета.Разработкаграфической 

документации.Созданиеобъемных моделейс помощьюкомпьютерных программ. Программы для 

просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трехмерными моделями и по- 

следующей распечатки их разверток. Программа для редактирования готовых моделей и после- 

дующей их распечатки. Инструменты для редактирования моделей. Мир профессий. Профессии, 

связанные с 3D-печатью. 

8 класс 

3D-моделирование как технологиясоздания визуальных моделей. Графические примитивы 

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

над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и 

объединение геометрических тел. Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной 

модели. Инструменты для создания цифровой объемной модели. Мир профессий. Профессии, 

связанные с 3D-печатью. 

9 класс 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка.Понятие«аддитивные 

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

применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. Этапы аддитивного производства. 

Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 

3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. Профессии, связанные с 3D-печатью. Мир 

профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. Проектирование, моделирование, 

конструирование – основные составляющие технологии. Основные элементы структуры техноло- 

гии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. Бумага и ее свойства. Производство бу- 

маги, история и современные технологии. Использование древесины человеком (история и совре- 

менность). Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и 

лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места 

при работе с древесиной. Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

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

ныепромыслыпообработкедревесины.Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствоми 

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

Технологии обработки пищевых продуктов. Общие сведения о питании и технологиях приготов- 

ленияпищи.Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида.Значениевыбора 

продуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразныхпродуктовпитания.Пищеваяценность яиц, 

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

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

рациональноеразмещениемебели.Посуда,инструменты,приспособлениядляобработкипищевых 

продуктов,приготовленияблюд.Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания. 

Утилизациябытовыхипищевыхотходов.Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводством 

иобработкойпищевыхпродуктов.Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 
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Технологии обработки текстильных материалов. Основы материаловедения. Текстильные мате- 

риалы (нитки, ткань), производство и использование человеком. История, культура. Современные 

технологии производства тканей с разными свойствами. Технологии получения текстильных ма- 

териалов из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из химических во- 

локон. Свойства тканей. Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы.Видыстежков,швов. 

Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). Мир профессий. Профессии, связанные со 

швейнымпроизводством.Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильных 

материалов».Чертежвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви, 

прихватка, лоскутное шитье). Выполнение технологических операций по пошиву проектного из- 

делия, отделке изделия. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов.Получениеииспользованиеметаллов 

человеком.Рациональноеиспользование,сборипереработкавторичногосырья.Общиесведенияо 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. Народные промыслы по обработке 

металла. Способы обработки тонколистового металла. Слесарный верстак. Инструменты для раз- 

метки, правки, резания тонколистового металла. Операции (основные): правка, разметка, резание, 

гибка тонколистового металла. Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обра- 

боткой металлов. Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». Выпол- 

нениепроектногоизделияпотехнологическойкарте.Потребительскиеитехническиетребованияк 

качеству готового изделия. Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. Тех- 

нологии обработки пищевых продуктов. Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая цен- 

ность молока и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов. Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. Виды теста. 

Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, бисквитное 

тесто, дрожжевое тесто). Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». Технологии обработки 

текстильных материалов. Современные текстильные материалы, получение и свойства. Сравнение 

свойствтканей,выбортканисучетомэксплуатацииизделия.Одежда,видыодежды.Модаистиль. Мир 

профессий. Профессии, связанные с производством одежды. Индивидуальный творческий 

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

изделия (например, укладка для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пла- 

стики).Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия,отделке 

изделия. Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. Обработка древесины. Технологии 

механической обработки конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древеси- 

ны.Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токар- но-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. Пластмасса и другие совре- 

менные материалы: свойства, получение ииспользование. Индивидуальныйтворческий(учебный) 

проект«Изделиеизконструкционныхиподелочныхматериалов».Технологииобработкипищевых 

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

Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показа- 

тели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пи- 

щевая ценность мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), об- 

работка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. Блюда нацио- 

нальной кухни из мяса, рыбы. Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых про- 

дуктов».Мирпрофессий.Профессии,связанныесобщественнымпитанием.Технологииобработки 

текстильных материалов. Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. Чертеж выкроек 

швейного изделия Моделирование поясной и плечевой одежды. Выполнение технологических 

операцийпораскроюипошивуизделия,отделкеизделия(повыборуобучающихся).Оценкака- 



 

370 

 

 

чества изготовления швейного изделия. Мир профессий. Профессии, связанные с производством 

одежды. 

Модуль«Робототехника» 

5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. Классификация современных 

роботов.Видыроботов,ихфункциииназначение.Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемой им 

функции. Робототехнический конструктор и комплектующие. Чтение схем. Сборка роботизи- 

рованнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые принципы программирования. Визуальныйязык 

для программирования простых робототехнических систем. Мир профессий. Профессии в области 

робототехники. 

6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. Знакомство с контроллером, моторами, датчи- 

ками. Сборка мобильного робота. Принципы программирования мобильных роботов. Изучение 

интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды програм- 

мирования роботов. Мир профессий. Профессии в области робототехники. Учебный проект по 

робототехнике. 

7 класс 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. Беспи- 

лотные автоматизированные системы, их виды, назначение. Программирование контроллера в 

средеконкретногоязыкапрограммирования,основныеинструментыикомандыпрограммирования 

роботов. Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 

системами. Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. Учебный проект по робототехнике. 

8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных ап- 

паратов. Классификация беспилотных летательных аппаратов. Конструкция беспилотных лета- 

тельных аппаратов. Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. Воздушный винт, характе- 

ристика. Аэродинамика полета. Органы управления. Управление беспилотными летательными 

аппаратами.Обеспечениебезопасностиприподготовкекполету,вовремяполета.Мирпрофессий. 

Профессии в области робототехники. Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных 

тем на выбор). 

9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. Система интернет вещей. Промыш- 

ленный интернет вещей. Потребительский интернет вещей. Искусственный интеллект в управле- 

нии автоматизированными и роботизированными системами. Технология машинного зрения. 

Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. Конструирование и моделирование автоматизированных и 

роботизированных систем. Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, 

беспилотные летательные аппараты). Управление роботами с использованием телеметрических 

систем. Мир профессий. Профессии в области робототехники. Индивидуальный проект по робо- 

тотехнике. 

Вариативныемодули 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. Определение автоматизации, общие принципы 

управления технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые на про- 

мышленных предприятиях региона. Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной 

связи, ошибка регулирования, корректирующие устройства. Виды автоматизированных систем, их 

применение на производстве. Элементная база автоматизированных систем. Понятие об электри- 

ческомтоке, проводникиидиэлектрики.Создание электрическихцепей, соединение проводников. 

Основныеэлектрическиеустройстваисистемы:щитыиоборудованиещитов,элементыуправления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка 

стенда программирования модели автоматизированной системы. Управление техническими си- 

стемами.Техническиесредстваисистемыуправления.Программируемоелогическоерелев 



 

371 

 

 

управлениииавтоматизациипроцессов.Графическийязыкпрограммирования,библиотекиблоков. 

Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание 

алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль«Животноводство» 

7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. Домашние живот- 

ные.Сельскохозяйственныеживотные.Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение, 

оборудование, уход. Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных. 

Понятие о ветеринарии. Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные унасдома. Забота одомашнихибездомныхживотных.Проблема клонированияживых 

организмов. Социальные и этические проблемы. Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводче- 

ских предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой про- 

дукции.Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.Цифроваяферма:автоматическое 

кормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения и другое. Цифровая «умная» 

ферма – перспективное направление роботизации в животноводстве. Профессии, связанные с дея- 

тельностью животновода. Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых техно- 

логий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство» 

7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Земледелие как пово- 

ротный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. 

Историяземледелия.Почвы,видыпочв.Плодородиепочв.Инструментыобработкипочвы:ручные и 

механизированные. Сельскохозяйственная техника. Культурные растения и их классификация. 

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке.Полезныедлячеловекадикорастущие 

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. Сельскохозяйственное производство. Особенности сельскохозяйственного про- 

изводства: сезонность, природноклиматические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. Ав- 

томатизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы c использо- 

ванием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного хозяйства; применение робо- 

тов-манипуляторовдляуборкиурожая;внесениеудобрениянаосноведанныхотазот-но-спектральных 

датчиков; определение критических точек полей с помощью спутниковых сним- ков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. Генно-модифицированные рас- 

тения: положительные и отрицательные аспекты. Сельскохозяйственные профессии. Профессии в 

сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйствен- 

ного производства и другие профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Планируемыерезультаты. 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапред- 

метных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностныерезультаты. 
В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре- 

зультаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехно- 

логии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 
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 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем,связанныхссовременнымитехнологиями,вособенноститехнологиямичетвертойпро- 

мышленной революции; 

 осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреа- 

лизацией технологий; 

 освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнив 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийи 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

 осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения в 

современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедости- 

жений науки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащиту 

 личностиотэтихугроз; 

6) трудовоговоспитания: 

 уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

 ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыраже- ние 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

 готовностькактивномуучастиюврешениивозникающихпрактическихтрудовыхдел, 

задач технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

 умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучетомличныхи 

общественных интересов, потребностей; 

 ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,понимание необходимостисо- 

блюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ- 

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъек- 

тов;  

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияи 

сравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблю- 

дениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,а 

также процессов, происходящих в техносфере; 
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 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыепроектныедействия: 

 выявлятьпроблемы,связанныеснимицели,задачидеятельности; 

 осуществлятьпланированиепроектнойдеятельности; 

 разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе«продук- 

та»; 

 осуществлятьсамооценкупроцессаирезультатапроектнойдеятельности,взаимооценку. 

Базовые исследовательские действия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой ин- 

формации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

 опытнымпутемизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оцениватьпогрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействиясприближен- 

ными величинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиее 

решения; 

 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучетомсинергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 уметьсамостоятельноопределятьцелиипланироватьпутиихдостижения,втомчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 

вательных задач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю- 

щейся ситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдея- 

тельности; 

 вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешению задачиилипоосуществ- 

лению проекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректиро- вать 

цель и процесс ее достижения. 

Умения принятия себя и других: признавать свое право на ошибку при решении задач или 

при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопро- 

екта; 
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 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместная деятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебного 

проекта; 

 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника–участникасовместной 

деятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

Предметныерезультаты 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

 организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

 соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированныхин- 

струментов и оборудования; 

 грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствиисизучаемой 

технологией. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в соответ- 

ствии с федеральной рабочей программой. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – про- 

грамма по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содер- 

жание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 
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Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспи- 

тания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную кон- 

кретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

При создании программыпо физическойкультуре учитывались потребностисовременного 

российскогообществавфизическикрепкомидееспособномподрастающемпоколении,способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассмат- 

риваетсякаксредствоподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияих 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преем- 

ственность с федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего обра- 

зования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносто- 

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучаю- 

щихсявбережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,психическихи 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. Суще- 

ственным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и уме- 

нийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприклад- но-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способно- стей 

и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения миро- 

вого и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит форми- 

рование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учи- 

телями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образованияпофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразованияявляетсявоспитание 

целостнойличностиобучающихся,обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойи 

социальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: ин- 

формационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной де- 

ятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культу- 

ра», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физи- 

ческое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкаяатлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки),спортивныеигры,плавание. 

Инвариантныемодуливсвоѐмпредметномсодержанииориентируютсянавсестороннююфизи- 
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ческую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативныемодулиобъединенымодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для об- 

щеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных мо- 

дулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативныхтребований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовле- 

чение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе со- 

держания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздорови- 

тельных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физи- 

ческой подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждогоклассапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,вкоторомраскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные до- 

стижениянепосредственносвязанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаипредставлены по 

мере его раскрытия. 

Пояснительнаязаписка. 
Программапофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразованиясоставленана 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспи- 

тания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную кон- 

кретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

При создании программыпо физической культуре учитывались потребностисовременного 

российскогообществавфизическикрепкомидееспособномподрастающемпоколении,способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассмат- 

риваетсякаксредствоподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияих 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преем- 

ственность с федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего обра- 

зования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование разносто- 

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучаю- 

щихсявбережномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,психическихи 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором 

развития физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой 
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укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. Суще- 

ственным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и уме- 

нийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприклад- но-

ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических способно- стей 

и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения миро- 

вого и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит форми- 

рование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учи- 

телями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образованияпофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразованияявляетсявоспитание 

целостнойличностиобучающихся,обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойи 

социальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: ин- 

формационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной де- 

ятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культу- 

ра», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре 

представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физи- 

ческое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкаяатлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки),спортивныеигры,плавание. 

Инвариантные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физи- 

ческую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

ДлябесснежныхрайоновРоссийскойФедерации,атакжеприотсутствиидолжныхусловий 

допускаетсязаменятьинвариантныймодуль«Лыжныегонки»углублѐннымосвоениемсодержания 

других инвариантных модулей («Лѐгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные 

игры»).Модуль«Плавание»вводитсявучебныйпроцессприналичиисоответствующихусловийи 

материальнойбазыпорешениюмуниципальныхоргановуправленияобразованием.Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублѐнным изучением материалов других 

инвариантных модулей. 

Вариативныемодулиобъединенымодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для об- 

щеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных мо- 

дулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе со- 

держания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздорови- 

тельных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физи- 

ческой подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждогоклассапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,вкоторомраскрывается 

вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные до- 

стижениянепосредственносвязанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаипредставлены по 

мере его раскрытия. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне ос- 

новного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 

часа(3часавнеделю),в7классе–102часа(3часавнеделю),в8классе–102часа(3часавнеделю), в 9 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» от- водится 150 

часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 
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В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные резуль- 

таты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

Содержаниеобученияв5 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, органи- 

зация спортивной работы в общеобразовательной организации. 

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 содер- 

жания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. Со- 

ставление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов деятель- 

ности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособыизмерения.Осанкакакпоказатель 

физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и бытовой де- 

ятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткрытыхплощадках и в 

домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение трав- 

матизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе само- 

стоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зри- 

тельной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утрен- 

ней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни со- 

временного человека. 

Модуль«Гимнастика». 

Кувыркивперѐд иназадвгруппировке,кувыркивперѐдноги«скрестно», кувыркиназадиз 

стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (маль- 

чики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кру- 

гом и на 90°, лѐгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение при- 

ставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным 

шагом правым и левым боком, лазанье разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным 

способомвверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом 

«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта, бег 

на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега спо- 

собом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча 

на дальность с трѐх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах пересту- 

панием на месте и в движении по учебной дистанции, подъѐм по пологому склону способом «ле- 
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сенка»и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадинпри спуске с пологого 

склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на 

месте ивдвижении«попрямой», «покругу»и «змейкой», бросок мяча вкорзинудвумярукамиот 

груди с места, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча,приѐмипередачамячадвумярукамиснизуисверху на 

месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, 

остановкакатящегосямячаспособом«наступания»,ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»,обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упраж- 

нений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

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. 

Содержаниеобученияв6 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире,рольПьера 

деКубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,символикаиритуалысовременныхОлимпийских игр. 

История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олим- 

пийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еѐ влияние на развитие 

систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат фи- 

зической 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 реги- 

страции их результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных водоѐмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 

дополнительных отягощений, 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 дея- 

тельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражне- 

ний, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийислож- но-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» (маль- 

чики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стили- 

зованныхобщеразвивающихисложно-координированныхупражнений,передвиженийшагоми 
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лѐгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз 

(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах 

вперѐд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприѐма(мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкий равно- 

мерный 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. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(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«Спортивныеигры». 
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. 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразныхнаправлениях и по 

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных техни- 

ческих приѐмов. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных тех- 

нических приѐмов в подаче мяча, его приѐме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приѐмов в остановке и передаче мяча, его 

ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упраж- 

нений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

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. 

Содержаниеобученияв7 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в 

развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в 

СССРисовременнойРоссии,характеристика основныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеи 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правила техникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполненияфизических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека, основные правила технической под- 

готовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного уме- 

ния 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 учеб- 

ную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 
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Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «ин- 

декса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разучен- 

ных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушенияосанки, дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

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 упраж- 

нений 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 вы- 

соком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимна- 

стическойперекладине изранее разученных упражненийввисах, упорах, переворотах(мальчики). 

Лазанье по канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 
Бег с преодолением препятствийспособами«наступание»и «прыжковый бег», эстафетный 

бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжи- 

тельностивыполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги»иввысотуспособом 

«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюми- 

шени.  

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Торможениеиповоротналыжахупоромприспускеспологогосклона,переходспере- 

движения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным хо- 

дом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъѐмы ранее освоенными 

способами. 

Модуль«Спортивныеигры». 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками 

снизу иотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранеера- 

зученныхтехническихприѐмовбезмячаисмячом:ведение,приѐмыипередачи,броскивкорзину. 

Волейбол.Верхняя прямая подачамяча 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 приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия 

привыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-забоковойлинии.Игроваядеятельностьпо 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упраж- 

нений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

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. 

Содержаниеобученияв8 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и 

форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, еѐ история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимна- 

стикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корри- 

гирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учѐта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных трени- 

ровочных занятий. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствамиоздоровительнойфизической 

культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимсячисломтехническихэлементоввстойках,упорах,кувырках,прыжках(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(де- 

вушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладинесвключениемранееосвоенныхупражненийв 

упорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьяхсвключением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока (юноши). Вольные упражнения на 

базеранееразученныхакробатическихупражненийиупражненийритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная под- 

готовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и 

средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой 

атлетики. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковым 

скольжениемприспускеналыжахспологогосклона,переходспопеременногодвухшажногохода 

наодновременныйбесшажныйходиобратно,ранееразученныеупражнениялыжнойподготовкив 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъѐмах, торможении. 

Модуль«Плавание». 
Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруди,стартизводытолчкомотстенки 

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«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя ру- 

ками, 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 приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с ме- 

ста, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использо- 

ванием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы, остановка мяча внут- 

ренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Иг- 

ровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приѐмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 

ранее разученных технических приѐмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упраж- 

нений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт». 
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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. 

Содержаниеобученияв9 классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессиональ-но-

прикладная физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и 

приѐмы 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-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной 

массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двига- 

тельной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

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 включе- 

нием элементов размахивания и соскока вперѐд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбина- 

ция на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперѐд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 

коленесопоройнарукииотведениемногиназад(девушки).Черлидинг:композицияупражненийс 

построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (де- 

вушки). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные 

дистанции,прыжкивдлинуспособами«прогнувшись»и«согнувноги»,прыжкиввысотуспособом 

«перешагивание».Техническаяподготовкавметанииспортивногоснарядасразбеганадальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попе- 

ременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыж- 

ного хода на другой. 

.Модуль «Плавание». 
Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.Поворотыприплавании 

брассом. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приѐмыи броски 

мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны пло- 

щадки соперника, приѐмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и передачи, оста- 

новки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упраж- 

нений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических действийспортивныхигр. 

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. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

Развитие силовых способностей. 
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Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных ве- 

сомсобственноготелаисиспользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера,набивных 

мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажѐрных устройствах. 

Упражнениянагимнастическихснарядах(брусьях,перекладинах,гимнастическойстенкеидругих 

снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, 

назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнитель- 

ным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

черезпрепятствияидругиеупражнения).Бегсдополнительнымотягощением(вгоркуисгорки,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 (им- 

провизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Чел- 

ночныйбег. Бег поразметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальнойскоростью 

имаксимальнойчастотойшагов(10–15м).Бегсускорениямиизразныхисходныхположений.Бегс 

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 попере- 

менно.Ведениетеннисногомячаногамисускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.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 макси- 

мальной скоростью в разных направлениях и 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. Техни- 

ческие действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивно- 

сти. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной ин- 

тенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглиро- 

вание гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и 

больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченнойпо ширине опоре(без предмета и с предметом наголове). Упражнения в 

статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений 

руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 
Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальная физическая подготовка. 

Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с возрастающей амплиту- 

дойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающихупражненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренных 

иколенныхсуставов,дляразвитияподвижностипозвоночногостолба.Комплексыактивныхи 
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пассивных упражнений сбольшой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, вклю- 

чающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление пре- 

пятствийпрыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком,быстрымлазаньем.Броскитеннисного мяча 

правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 

правойилевойногоймишеней,подвешенныхнаразнойвысоте,сместаисразбега.Разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность оттал- 

кивания 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 (лѐжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до по- 

сильной высоты, из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание ту- 

ловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с ган- 

телями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений,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 равнове- 

сия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополни- 

тельным 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,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.Прыжкив 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направ- 

лений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерѐдно.Бегспрепятствиями.Бегв горку, с 

дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражненияслокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражненийпо 

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 короткие ди- 

станции 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, эс- 

тафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спор- 

тивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 
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Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополни- 

тельнымотягощением.Скоростнойподъѐмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой», 

«ѐлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез«ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с макси- 

мальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорениясизменениемнаправлениядвижения. 

Бегсмаксимальнойчастотой(темпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниевверхс 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения задан- 

ных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с предваритель- 

ным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью при- 

ставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и макси- 

мальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с по- 

воротами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе 

при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягоще- 

ниемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойноге 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 

отягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокис 

последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивногомячаизразличныхисходныхположений,сразличнойтраекториейполѐтаоднойрукойи 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интерваломотдыха.Гладкийбегпометодунепрерывно-интервальногоупражнения.Гладкийбег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом 

времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и по- 

движноймишени.Акробатическиеупражнения(двойныеитройныекувыркивперѐдиназад).Бегс 

«тенью» (повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски ма- 

логомячавстенуодной(обеими)рукамиспоследующейеголовлей(обеимирукамииоднойрукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направ- лением 

передвижения. 

Футбол. 
Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, задан- 

ному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в макси- 

мальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд 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 вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. 

Ударыпомячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с последу- 

ющим 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 до- 

полнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением вперѐд). 
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Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с мак-

симальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегврежименепрерыв- но-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойиумереннойинтенсивности. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровнеос- 

новногообщегообразования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсме- нов-олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревно- 

ваний, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимо- 

действияприорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных за- 

нятий 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 подготов- 

ленности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходи- 

мости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению орга- 

низма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы- 

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной дея- 

тельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической куль- 

турой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интере- 

сов и потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспита- 

ния и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универ- 

сальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныепознавательныеучебные 

действия: 
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 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и со- 

временных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание поло- 

жительных 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 из- 

менениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упраж- 

нений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических ка- 

честв, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой фи- 

зического упражнения ивозможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на от- 

крытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятель- 

ных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан- 

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и эле- 

менты 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 упраж- 

нений другими обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предла- 

гать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричины их 

появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, са- 

мостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро- 

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных си- 

туаций, признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаи- 

модействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к 

ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 
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 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоя- 

тельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зави- 

симости от характера и признаков полученной травмы. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 
основного общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсме- нов-олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревно- 

ваний, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимо- 

действияприорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных за- 

нятий 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 подготов- 

ленности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходи- 

мости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению орга- 

низма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы- 

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной дея- 

тельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической куль- 

турой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интере- 

сов и потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспита- 

ния и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универ- 

сальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныепознавательныеучебные 

действия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и со- 

временных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
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 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание поло- 

жительных 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 из- 

менениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упраж- 

нений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических ка- 

честв, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой фи- 

зического упражнения ивозможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на от- 

крытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятель- 

ных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан- 

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и эле- 

менты 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 упраж- 

нений другими обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предла- 

гать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричины их 

появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, са- 

мостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро- 

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных си- 

туаций, признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаи- 

модействуют 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 самостоя- 

тельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зави- 

симости от характера и признаков полученной травмы. 
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Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основ- 

ного общего образования. 

Кконцуобученияв5классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятель- 

ных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со стандар- 

тами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееѐнарушения,планировать их 

выполнение в режиме дня; 

 составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведения самостоятельных 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; 

 выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (маль- 

чики), 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 разноимѐнным 

способом вверх и по диагонали; 

 выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»; 

 передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов – 

имитация передвижения); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и пе- 

редача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

 волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в 

движении,прямая нижняя подача); 

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и пере- 

дача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

Кконцуобученияв6классе обучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное яв- 

ление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю возникно- 

вения девиза, символики и ритуалов Олимпийских 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; 

 подготавливать 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 ком- 

плексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышеч- 

ного утомления в режиме учебной деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения; 
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 выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и выполнять комби- 

нацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений (девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в само- 

стоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливо- 

сти; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анали- 

зировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализироватьеговыполнениедругимиобучающимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

 баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумя рукамиснизуиотгрудис места, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 волейбол(приѐмипередача мяча двумярукамиснизуисверхувразные 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 дей- 

ствий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв7классеобучающийся 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 воспи- 

тание личностныхкачествсовременных обучающихся, приводить примерыизсобственнойжизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, про- 

водить 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 приѐма (юноши) и простейшие акробатические пи- 

рамиды в парах и тройках (девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упраж- 

нения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (де- 

вушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую комби- 

нацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

 выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечѐннойместности; 

 выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюся с 

разной скоростью мишень; 

 выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным об- 

разцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

перехода); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 
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 баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками 

снизуиотгрудивдвижении,использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровой 

деятельности); 

 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование ра- 

зученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при вы- 

полнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв8классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

 анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительнойгимнастикой по коррекциииндивидуальнойформы 

осанки и избыточной массы тела; 

 составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниев 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

 выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

 выполнять комбинациюна параллельныхбрусьях свключением упражнений в упоре на 

руках,кувыркавперѐдисоскока,наблюдатьихвыполнениедругимиобучающимисяисравниватьс 

заданнымобразцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения 

(юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализи- 

ровать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

 выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с по- 

переменного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием(длябесснежныхрайонов– 

имитация передвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

 выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

 баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча,бросоквкорзинудвумяиодной рукой 

в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных техни- ческих 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 подъѐма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использо- 

вание разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв9классе 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; 
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 понимать пользутуристских подходов как формыорганизации здорового образажизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еѐ целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся об- 

щеобразовательной организации; 

 использовать приѐмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

 измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спор- 

тивной 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 упраж- 

нений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из ра- 

зученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперѐд способом «про- 

гнувшись» (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 самостоя- 

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при орга- 

низации тактических действий в нападении и защите; 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 

Содержаниемодуляполегкойатлетике. 

Знанияолегкойатлетике. 
Историяразвитиялегкойатлетикикаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,вре- 

гионе. 

Характеристикаразличныхвидовлегкойатлетики(бега,прыжков,метаний,спортивной 

ходьбы). 

ДостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировыхпервенствахиОлимпийскихиграх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие 

управление легкой атлетикой. 

Основные правила проведениясоревнованийполегкойатлетике. Программа соревнований 

по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне ста- 

диона). 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияполегкойатлетике(основныефунк- 

ции). 
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Словарьтерминовиопределенийполегкойатлетике. 

Занятиялегкойатлетикой(впервуюочередьбегомиспортивнойходьбой)каксредство укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма. 

Сведенияофизическихкачествах,необходимыхвразличныхвидахлегкойатлетикии способах 

их развития с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование положительных 

качеств личности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой атлетикой (стадион, 

манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторы для прыжков и метаний). 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеразличныхвидовлегкойатлетики. 

Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 
Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами легкой ат- 

летики на стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде,кроссовойиспециальнойобуви для 

занятий легкой атлетикой. 

Правильноесбалансированноепитаниевразличныхвидахлегкойатлетики. 
Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационныеупражнениявразличныхвидахлегкойатлетики,упражнениядляизучениятехники бега, 

прыжков, метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по различным видам легкой атлетики в 

качестве судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетикиимероприятия по их 

профилактике. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов в беге, прыжках и 

метаниях. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражненийвразличных видах 

легкой атлетики. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств,характерныхдляразличныхвидов 

легкой атлетики. 

Упражнениясиспользованиемвспомогательныхсредств(барьеровиконусовразличной 

высоты, медболов). 

Бегсостартаизразличныхположений,бегсосменойтемпаинаправленийбега,многоскоки 

(прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группах и в парах с 

фиксацией результата. 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами соревнования, не 

имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по различным видам 

легкой атлетики, упражнения для изучения техники при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 
Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по нестандартным 

многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую направленность – спринтерско-барьерную, 

прыжковую или метательскую. 

Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижение обучающимися лич- 

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обу- 

чающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

 проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного 

состояния развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за свою Родину, российский 

народиисториюРоссиичерездостиженияотечественныхлегкоатлетовнамировыхчемпионатахи 

первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

 проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами легкой атлетики, про- 

фессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультурыиспорта,втомчислечерезтрадиции и 

идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, всероссийского и мирового 

уровней, а также школьных спортивных клубов; 

 сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать взаимопонимание, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, мо- 

ральнойкомпетентностив решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

 проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопас- 

ного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях 

при занятии легкой атлетикой; 

 способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в раз- 

личных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе представлений о 

нравственных нормах, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами легкой атлетики. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обу- 

чающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

 умениесамостоятельноопределятьцелиизадачисвоегообучениясредствамиразличных 

видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, осу- 

ществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревнова- 

тельную деятельность; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверст- 

никамиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективновзаимодействоватьи 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятель- 

ности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

 умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и нахо- 

дитьспособыустраненияошибокпривыполнениитехническихдействийвразличныхвидахлегкой 

атлетики; 

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обу- 

чающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

 знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения функцио- 

нальных возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

 знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижениях выдающихся отечественных лег- 

коатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики; 

 умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, соревнования на 

стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 
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 знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава судейской 

коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по раз- 

личным видам легкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

 использованиеосновныхсредствиметодовобученияосновамтехникиразличныхвидов 

легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 

 применение правил поведения и требований безопасности при организации занятий 

легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и вне стадиона; 

 умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специ- 

альныеиимитационныеупражнениявразличныхвидахлегкойатлетики,упражнениядляизучения 

техники отдельных видов легкой атлетики и их совершенствование; 

 умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие физических 

качеств, характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега, прыжков и метаний; 

 умение осуществлять самоконтрользафизическойнагрузкой в процессе занятий легкой 

атлетикой, применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

 умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в различных 

видах легкой атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

 Рабочаяпрограммапокурсу«Функциональнаяграмотность» 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 

готовности и способности использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Программанацеленанаразвитие: 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использова- 

ние математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованныесужденияиприниматьрешения,которыенеобходимыконструктивному,активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы своих целей, расширять свои знания и возможности, участво- 

вать в социальной жизни (читательская грамотность); 

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распо- 

знания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естествен- 
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нонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человече- 

ского познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказываютвлияниенаматериальную,интеллектуальнуюикультурнуюсферыобщества;проявлять 

активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (есте- 

ственнонаучная грамотность); 

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях,способствующихулучшениюфинансовогоблагополучияличностииобщества,атакже 

возможности участия в экономической жизни. 

Раздел«Математическаяграмотность»: 

Применениечиселидействийнадними.Счетидесятичнаясистемасчисления. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвеши- 

вание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. За- 

дачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление модели. 

Размерыобъектовокружающегомира(отэлементарныхчастицдоВселенной)длитель- ность 

процессов окружающего мира. 

Комбинаторныезадачи.Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Раздел «Глобальные компетенции»: 

Этика и этикет. Гражданственность и патриотизм. Медитаграмотность и финансовая гра- 

мотность. Безопасность жизнедеятельности. Экологическая культура. 

Раздел«Естественнонаучнаяграмотность»: 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

Устройство динамика. Современные акустические системы. Шум и его воздействие на че- 

ловека. 

Строениевещества.Движениеивзаимодействиечастиц.Признакихимическихреакций. 

Природные индикаторы. 

Вода.Уникальностьводы. 
Углекислыйгазвприродеиегозначение. Земля 

и земная кора. Минералы. 

Земля,внутреннеестроениеЗемли.Знакомствосминералами,горнойпородойирудой. 

Атмосфера Земли. 

Живаяприрода.УникальностьпланетыЗемля.УсловиядлясуществованияжизнинаЗемле. 
Свойстваживыхорганизмов. 

Раюочие программы внеурочной деятельности представлены в приложении к основной 

образовательной программе. 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Специфика формирования и развития универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДАопределяетсяихнозологическиобусловленнымиособенностями:уровеньразвитияобщейи 

мелкой моторики, манипулятивной функции рук, разборчивость речи и связанные с этим комму- 

никативные трудности, особенности познавательной и регуляторной сферы. При выборе направ- 

лений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо учитывать их до- 

ступность для обучающихся с НОДА с точки зрения двигательных возможностей. Выраженность 

астенических проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических 

процессов) у обучающихся с НОДА приводит к снижению самостоятельности в организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в сравнении со здоровыми сверстниками. К 

началу обучения на уровне основного общего образования, как правило, они еще не обладают 

навыкамисамостоятельнойработы,требуетсязначительнаяорганизационнаяпомощь. Постепенно 

возможностиобучающихсясНОДАввыбореуровняихарактерасамостоятельнойработырас- 
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ширяются,снижаетсястепеньорганизационногоконтролясостороныпедагогическихработников. 

Неравномерный, дисгармоничный характер формирования отдельных психических функций обу- 

чающихся с НОДА определяет специфику развития универсальных учебных познавательных дей- 

ствий. При постановке задач, формирующих познавательные УУД, необходимо включать в учеб- 

ный процесс упрощенные учебно-познавательные задачи, имеющие практико-ориентированную 

направленность и решаемые в различных предметных областях; организовывать специальное 

обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; преду- 

сматривать использование алгоритмов выполнения различных видов заданий с конкретизацией 

действий при самостоятельной работе. Формирование и развитие у обучающихся с НОДА компе- 

тенций в области ИКТ требует создания специальных условий в части специального вспомога- 

тельного оборудования и ассистивных технологий. 

Целевойраздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внут- 

реннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативныхУУДуобучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач об- 

щекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком- 

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучеб- но-

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,обучающимисямладшегоистаршеговозрастаивзрослымивсовместнойучеб- но-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, уме- 

нием безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользо- 

вания ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 

взаимодействиясовзрослымиисверстникамиприрасширениисоциальныхпрактикприобщениис 

окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являю- 

щиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля- 

тивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин- 

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу- 

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адек- 

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, за- 

давать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планировать 

еереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективыв 
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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 регу- 

лятивные действия). 

Содержательныйраздел 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учи- 

тывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправлен- 

ном развитии речи - устной и письменной. 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатах. 

Русскийязыки литература. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формирование базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты раз- 

личных функциональныхразновидностей языка,функционально-смысловыхтиповречи 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; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи- 

мого анализа; 

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; фор- 

мулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе- 

ний по аналогии; 

 выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, раз- 

ными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 

выделенных критериев; 

 самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако- 

номерностейипротиворечийврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

 самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста- 

новлениюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричин-но-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдениязаязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогоми- ни-

исследования,представлятьрезультатыисследованиявтомчислевустнойиписьменнойформе, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар- 

гументировать 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; 

 овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 
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 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало- 

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло- 

виях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

 публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конфе- 

ренциях. 

Работа с информацией: 

 выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и коммен- 

тировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

 использоватьразличныевидыаудирования-выборочное,ознакомительное,детальное(с 

учетомособыхобразовательныхпотребностейиособенностей речевогоразвитияобучающихся),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 досто- 

верность содержащейся в тексте информации; 

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит инфор- 

мации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использо- 

вания других источников информации; 

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

 находить иформулировать аргументы,подтверждающую илиопровергающую 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, предложен- 

нымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в со- 

ответствии 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; сопостав- 

лятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

 формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея- 

тельности; 

 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; 

 оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения; 

 управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообще- 
ния. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 
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 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сфе- 

рах речевого общения; 

 соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэти- 

кета; 

 уместнопользоватьсявпроцессеустнойкоммуникациивнеязыковымисредствамиоб- 

щения(втомчислеестественнымижестами,мимикойлица); 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации выполнен- 

ного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный(английский)язык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формирование базовых логических действий: 

 определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные пра- 

вила, языковые модели, алгоритмы; 

 определятьииспользоватьсловообразовательныеэлементы; 

 классифицироватьязыковыеединицыиностранногоязыка; 

 проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

 различатьииспользоватьязыковыеединицыразногоуровня (морфемы, слова,слово- 

сочетания, предложение); 

 определятьтипывысказыванийнаиностранномязыке; 

 использоватьинформацию,представленнуювсхемах,таблицахприпостроениисоб- 

ственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

 понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую инфор- 

мацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую инфор- 

мацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логи- 

ческиесвязивтексте,последовательностьсобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхчастей; 

 определятьзначениеновогословапоконтексту; 

 кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

 оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,сети 

Интернет. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказыванияв 

соответствии с поставленной задачей; 

 адекватновыбиратьязыковыесредствадлярешениякоммуникативныхзадач; 

 знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском 

языкевсоответствии с коммуникативной ситуацией. 

 осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

 выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных язы- 

ковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

 представлять наиностранномязыке результатывыполненнойпроектной работы сис- 

пользованием компьютерной презентации. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудни- 

честве с педагогическим работником и самостоятельно; 

 планироватьработувпарахилигруппе,определятьсвоюроль,распределятьзадачи между 

участниками; 
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 восприниматьречьпартнераприработевпареилигруппах,принеобходимостиее 

корректировать; 

 корректироватьсвоюдеятельностьсучетомпоставленныхучебныхзадач,возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

 осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Математикаи информатика. 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формирование базовых логических действий: 

 выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов; 

 различатьсвойстваипризнакиобъектов; 

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры; 

 устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду 

объектами; 

 анализироватьизмененияинаходитьзакономерности; 

 формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы; 

 использоватьлогическиесвязки"и","или","если...,то..."; 

 обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногок 

общему; 

 использоватькванторы"все","всякий","любой","некоторый","существует";приводить 

пример и контрпример; 

 различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения; 

 выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул; 

 моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфические 

модели; 

 воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного; 

 устанавливатьпротиворечияврассуждениях; 

 создавать, применятьипреобразовывать знаки исимволы, моделиисхемыдлярешения 

учебных и познавательных задач; 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

 формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов,влияниинасвойстваотдельныхэлементовипараметров; выдвигатьгипотезы,разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

 доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 

 представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе ма- 

тематический язык и символику; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим ра- 

ботником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

 использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации, 

графические способы представления данных; 

 переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот; 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для ре- 

шения учебной или практической задачи; 

 распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоре- 

чия в фактах, данных; 

 находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих; 
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 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим ра- 

ботником или сформулированным самостоятельно. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства, 

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 ре- 

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере- 

даче, 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, дости- 

гая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 удерживатьцельдеятельности; 

 планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятель- 

ности; 

 корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданных 

илиинформации; 

 анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной самосто- 

ятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формирование базовых логических действий: 

 выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления; 

 строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем); 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся; 

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий: 

 исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы; 

 исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей; 

 планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, вза- 

имодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультра- 

звука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

 выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение); 

 использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея- 

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ре- 

сурсы сети Интернет. 

 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
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 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

 выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и пись- 

менных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

 определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешениюестествен- но-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и резуль- татов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

 координироватьсобственныедействиясдругимичленамикомандыприрешениизадачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

 оцениватьсобственныйвкладврешениеестественно-научнойпроблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения про- 

явлений 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, проекта или естественно-научного исследования; 

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям; 

 готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходедискуссиипоестествен- но-научной 

проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий. 

Формирование базовых логических действий: 

 систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты; 

 составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы; 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов; 

 сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (суще- 

ствовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или са- 

мостоятельно определенным основаниям; 

 использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 

эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

 выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов; 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ; 

 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 госу- 

дарственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ- 

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций; 
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 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре- 

ступление, 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 кон- 

структивное разрешение конфликта; 

 преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациювтекст; 

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изме- 

нившихся ситуаций; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей де- 

ятельности в сфере духовной культуры; 

 выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя- 

занностями граждан; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географи- 

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

 классифицироватьостровапопроисхождению. 

 формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географи- 

ческой информации; 

 самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 представлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 

 формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз- 

личной форме (табличной, графической, географического описания); 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тра- 

диций в обществе; 

 проводитьизучениенесложныхпрактическихситуаций,связанныхсиспользованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера- 

туре,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),например,публицистике в 

соответствии с предложенной познавательной задачей; 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри- 

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по за- 

данным или самостоятельно определяемым критериям); 

 сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходство и 

различия; 

 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

 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; 

 определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 

 извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответ- 

ствующие таблицы, составлять план; 
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 анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ; 

 представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений; 

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном об- 

ществе в разных источниках информации; 

 сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описатель- 

ную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

 определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовре- менных 

ситуациях, событиях; 

 раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахв 

различные исторические эпохи; 

 принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов ис- 

тории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

 осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработы,проявляяспособ- ность 

к диалогу с аудиторией; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ- 

ствия правовым и нравственным нормам; 

 анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьва- 

рианты выхода из конфликтной ситуации; 

 выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 

 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 тра- 

дициям общества; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной за- 

дачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от- 

ветственности; 

 планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроекта; 

 разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

 раскрывать смысл и значение деятельностилюдейв истории на уровне отдельно взятых 

личностей(например,правителей,общественныхдеятелей,ученых,деятелейкультуры)иобщества в 

целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и револю- 

ций); 

 определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории 

(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельно 

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 пред- 

лагаемые варианты решений. 

Описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучеб- но-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 
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Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта приме- 

нения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодей- 

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитиюисамообразованию,способностикпроявлениюсамостоятельностиитворчествапри 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется обучающимися как индивидуально, так и коллективно (в составе 

малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформирован- 

ности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисципли- 

нарных знаний. 

УУДоцениваютсянапротяжениивсегопроцессаформированияучебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомога- 

тельных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного про- 

цесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учеб- 

но-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистан- 

ционном формате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности. 
Особенность учебно-исследовательскойдеятельности (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 обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы,предполагающиеиспользованиеимеющихсяунихзнаний,получениеновыхпосредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать 

гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анали- 

зировать результаты и формулировать выводы). 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 

 планированиеилипроектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

 проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результа- 

тов работ, проверка гипотезы; 

 описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потребно- 

стей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с активиза- 

цией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых обра- 

зовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательские задачи. 
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея- 

тельности. 

 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельностисвязанастем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной ис- 

следовательской 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 ори- 

ентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешениезадач,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 под руководством педа- 

гогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в ин- 

дивидуальном и групповом форматах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследую- 

щими: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности 

(планированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегорезультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследо- 

вания на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в про- 

блемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

 мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или 

двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полно- 

ценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая соци- 

ально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-технологическое, 

междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе кон- 

ференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, образо- 

вательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии,втомчислевиртуальные,науч- но-

исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с нор- 

мативно развивающимися сверстниками; 
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5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использо- 

вание различных форм предъявления результатов в том числе: письменная исследовательская ра- 

бота (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебно-исследовательскойдеятельности: 
1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными кри- 

териями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена постав- 

леннаяпроблема,насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задачи, 

гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про- 

ведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 

результаты логично, четко и грамотно. 

Организационныйраздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реали- 

зации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациируководящимиработниками,вла- 

деющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, вла- 

деющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

 укомплектованность образовательной организации педагогическим работника- 

ми-дефектологами соответствующего профиля; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь- 

ной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации программы 

УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

 повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, ко- 

торым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, реа- 

лизующим данные образовательные программы; 
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 овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

 участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришколь- 

ном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 

УУД; 

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно- 

стей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю- 

щихся с ОВЗ; 

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых обра- 

зовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 привлечениедиагностическогоинструментариядляоценкикачестваформированияУУД в 

рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных потребно- 

стей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной ор- 

ганизации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических работни- 

ков-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого-педагогического 

сопровождения:педагога-психолога,учителя-логопеда,учителя-дефектолога.Ихучастиепозволит 

точнееконкретизироватьпланируемыеметапредметныерезультатыобучающихсясучетомособых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 

Рабочаягруппареализуетсвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработка плана координации деятельности педагогических работников, в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе ФАОП 

ООО и ФРП; 

 выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познава- 

тельными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образова- 

тельной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение дан- 

ных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных потреб- 

ностей и индивидуальных особенностей; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальных 

учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюи 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образователь- 

нойорганизации поформированию и развитию универсальных учебных действийуобучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и примене- 

ния обучающимися универсальных учебных действий; 
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 организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, работаю- 

щими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работни- 

ками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с развитием универ- 

сальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у обучающихся; 

 организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся 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 сле- 

дующие аналитические работы: 

 проанализироватьрекомендательные,теоретическиеинаучно-методическиематериалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 проанализироватьдостигнутыеобучающимисярезультатыпофорсированиюУУДна 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП НОО; 

 проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием информаци- 

онных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных требо- 

ваний к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методи- 

ческих семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних консуль- 

тантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограммами по 

учебным предметам,а также определения возможностиформирования универсальных учебных 

действийуобучающихсясучетомихособыхобразовательныхпотребностейнаосновеимеющейся базы 

образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации потенциала педа- 

гогическихработников,вобразовательнойорганизациинарегулярнойосноведолжныпроводиться 

методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузомо взаимовыгодномсотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности про- 

ведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультан- 

тов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках ор- 

ганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих со- 

временные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обуча- 

ющихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛАООПОООНОДА(ВАРИАНТ6.1) 

 УчебныйпланАООПОООНОДА(вариант 6.1) 

Учебный план АООП ООО НОДА (вариант 6.1) в целом соответствует обязательным тре- 

бованиям ФГОС ООО и ФОП ООО. 

Всоответствиис ФГОСОООв учебныйпланАООПОООНОДАвместоучебного предмета 

"Физическая культура" включен учебный предмет "Адаптивная физическая культура". 

УчебныйпланАООПОООНОДА(вариант6.1)адресованобучающимсяснарушениями опорно-

двигательногоаппарата,осваивающимАООП ОООНОДА(вариант6.1)какв условиях инклюзивного 

образования, так и в специальных образовательных организациях или классах, реа- 

лизующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммыдляобучающихсясНОДА. 

Для обучающегося с НОДА может быть разработан индивидуальный учебный план как на 

весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. 

Индивидуальныйучебныйпланразрабатываетсядляобучающихсясостойкимитрудностями 

овладения содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы, причины 

возникновения которых требуют выявления и поиска путей решения; для длительно болеющих 

обучающихся;обучающихся,поступившихнаобучениеиздругихобразовательныхорганизаций,в 

случае обучения в одном классе обучающихся с разными образовательными потребностями и в 

других случаях, требующих особой индивидуализации образовательного процесса. 

Индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных 

задач: 

 усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ори- 

ентированные трудности; 

 введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям обучающихся, в том числе потребностям в сохранении и 

укреплении здоровья; 

 проведениекоррекционно-развивающихзанятийпопрограммекоррекционнойработы; 

 организацияипроведениеиндивидуальныхконсультацийпедагогическихработниковпо 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

 реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонно- 

стей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебныйплан: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

 определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоена их 

освоение и организацию; 

 распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации,атакжевозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерациивсфереобразования,предоставляетвозможностьобучениянагосударственныхязыках 

республикРоссийскойФедерациииродномязыкеизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реа- 

лизуется 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 участни- 

ками образовательных отношений. 
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Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов,обязательныхдля всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организа- ций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебноевремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметовобязательнойчасти,составляетне 

менее 70% от максимального объѐма нагрузки обучающихся по АООП ООО НОДА (вариант 6.1). 

ВучебныйпланМОБУООШ№5 входятследующиеобязательныедляизученияпредметные 

области и учебные предметы: 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы Примечания 

Русскийязыки литера- 
тура 

Русскийязык 
Литература 

 

Иностранныеязыки Иностранныйязык  

Математикаиинформа- 

тика 

Математика 

Информатика 

Учебныйпредмет«Математика»включа- ет 

в себя учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия»,«Вероятностьистатистика» 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Обществознание 
География 

Учебныйпредмет«История»включаетв 

себяучебныекурсы«ИсторияРоссии»и 
«Всеобщаяистория» 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

 

Основыдухов- 
но-нравственнойкуль- 

туры народов России 

- При изучении предметной областипо 

заявлению обучающихся,родителей (за- 

конных представителей) несовершенно- 

летних обучающихся осуществляется 

выбородногоизучебныхкурсов(учеб- 

ныхмодулей)изперечня,предлагаемого 
организацией. 

Искусство Изобразительноеискус- 

ство 
Музыка 

 

Труд (технология) Труд (технология)  

Физическаякультура Адаптированнаяфизиче- 
ская культура 

 

Основыбезопасностии 
защитыРодины 

Основыбезопасностии 
защитыРодины 

 

Частьучебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет вре- 

мя, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучаю- 

щихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепреду- 

сматривающиеуглубленноеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересов 

обучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающиеэтно- 

культурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,используетсяна: 

 увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательнойчасти,втомчисленауглубленномуровне; 

 введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотреб- 

ности участниковобразовательныхотношений,втомчислеэтнокультурные; 

 другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индиви- 

дуальныеучебные планы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальнаятраекторияразвитияобуча- 
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ющегося(содержание учебныхпредметов,курсов,модулей,темпиформыобразования).Реализация 

индивидуальныхучебныхпланов,программсопровождаетсятьюторскойподдержкой. 

Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразованиясоставляет34недели.Коли- 

чествоучебныхзанятийза5летнеможетсоставлятьменее5058академическихчасовиболее5848ака- 

демическихчасов.Максимальноечислочасоввнеделюв5,6и7классахпри5-дневнойучебнойнеделеи 

34учебныхнеделяхсоставляет29,30и32часасоответственно.Максимальноечислочасоввнеделюв8и 

9классахсоставляет33часа. 

Продолжительность каникул в течениеучебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом -не менее8 недель. 

Продолжительностьурокана уровнеосновногообщегообразованиясоставляет40минут.Во 

времязанятийпредусмотренперерывдлягимнастикинеменее2минут. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется образова- 

тельной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучаю- 

щимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных мо- 

дулей по видам спорта. 

Вучебномпланеотражаютсяиконкретизируютсяосновныеегопоказатели: 

 составучебныхпредметов; 

 недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобра- 

зования по классам и учебным предметам; 

 максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальнаянагрузкас 

учетом деления классов на группы; 

 планкомплектованияклассов. 

Суммарныйобъѐмдомашнегозаданияповсемпредметамдлякаждогоклассанепревышает 

продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9 

класса. МОБУ ООШ № 5 осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

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. 
В МОБУ ООШ № 5 обучение ведется на русском языке при 5-и дневной учебной недели, вариант 

учебного плана соответствует варианту 1 федерального учебного плана, представленному в ФОП ООО. 

 

УчебныйпланосновногообщегообразованияпообновленнымФГОС 

(5-идневная неделя) 
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 Характеристикаусловийреализациипрограммы 

Система условийреализациипрограммы основного общего образования, созданнаяв МОБУ 

ООШ № 5 соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образо- 
вания, 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, ме- 

тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации вмире 
профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос- 
новихгражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-профессиональных 
ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучаю- 
щихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 
общего образованияиусловийее реализации,учитывающихособенностиразвитияивозможности 
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 про- 
грамм, 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 без- 
опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техно- 
логий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 



 

 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и техно- 
логий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- 
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогиче- 
ских и руководящих работников МОБУ ООШ № 5, повышения их профессиональной, коммуни- 
кативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления школой 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. 
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