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I. Общие положения 

 
1. Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от30сентября2022г. №874(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

3. МОУ «Черемишевская ООШ» (далее – Школа) осуществляет образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, разработалаосновную образовательную программу основного общего образования 

(далеесоответственно – Школа, ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и ООП ООО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной Школой ООП ООО являются не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ООП ООО. 

4. При разработке ООП ООО Школа предусматривает непосредственное применение при 

реализацииобязательнойчастиООПОООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

5. ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

6. Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты реализации 

ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

7. Целевой раздел ООП ООО включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

8. СодержательныйразделООПОООвключаетследующиепрограммы,ориентированныена 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

Рабочие программы учебных предметов; 

Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 
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9. Рабочиепрограммыучебныхпредметовобеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы 

основного общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; характеристики 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 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 и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы основного общего образования. 

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

14. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и  

нормам поведения в российском обществе. 

15. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы основного общего 

образования и включает: Учебный план; 

календарный учебный график; план 

внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в 

которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

II. Целевой раздел ООП ООО 

 

 
16. Пояснительная записка. 

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП ООО являются: 
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организацияучебногопроцессасучётомцелей,содержанияипланируемыхрезультатовосновного 

общего образования, отражённых в ФГОС ООО; создание условий для становления 

и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп,  

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа  

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и 

проектно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; включение обучающихся в 

процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; организация 

социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с  

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООПОООучитываетследующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 
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целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

ООП 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 учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование 

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: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых 

учебных предметов; принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объёмучебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021г., 

регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерацииот28сентября2020г. №28(зарегистрировано МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общийобъём 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы. 

17. ПланируемыерезультатыосвоенияООПООО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и  

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной  

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПОООотражаютготовностьобучающихсяруководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в  

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

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в 

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

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладениепознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиямипредполагаетумение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладениесистемойкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформир 

ованность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямивключаетумениясамооргани 

зации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов  

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

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

иприменению 

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

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированывдеятельностнойформес усилениемакцента наприменение знанийиконкретные 

умения; определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпо учебным 

предметам; усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом, 

современного 

состояния науки. 

18. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
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ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной  

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; оценка  

результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; психолого- 

педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся 

. 

Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся; 

итоговую аттестацию. 

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

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы собучающимися. Он  

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

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности  

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 
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в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; использование разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; использование 

форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); использование 

мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность.Достижениеличностныхрезультатовне 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения;способностипроводитьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,втомчислевыбор 

профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение, моделирование,кодирование 
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идекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприёмырешениязадач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работникамиисверстниками,передаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловия 

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

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с  

партнером); регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную  

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной  организации. 

Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской,  естественнонаучной,  математической,  цифровой, финансовой  грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

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 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областейзнаний 

и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую и другие). 

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); художественная творческая работа (в области 

литературы, музыки, изобразительного искусства), 
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представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в  

том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

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

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий,  

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООП 
 

ООО. 

 
Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоценки 

(например,текущая(тематическая),устно(письменно),практика); требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом 
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степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

Стартоваядиагностикапроводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациисцелью 

Оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для  

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении 

программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 

стартоваядиагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализациии 
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(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 
 

III. Содержательныйраздел. 

19. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык». 

рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе 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. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапорусскомуязыкуна уровнеосновногообщегообразования 

разработанасцелью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования и 

активные методики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 

годам  обучения в соответствии с ФГОС ООО; разработатькалендарно- 

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской  

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его 

проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её 

самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 
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Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и  

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение         русскому         языку   направлено      на         совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание     программы      по        русскому          языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы  

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

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 общения и получения  

знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; овладение русским языком как 

инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, 

его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языкаи речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование 

мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; развитие функциональной грамотности в части  

формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую  

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

несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии  и тактики информационно-смысловой 
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переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных 

для изучения русского языка, – 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе– 204 часа (6 

часовв неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе– 102 часа (3 часав неделю),в9классе– 

102часа(3часавнеделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. Основные 

разделы лингвистики. 

Языкиречь. 

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

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Создание устных монологическихвысказыванийна основе жизненных наблюдений,чтениянаучно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсиспользованиемжизненногоичитательскогоопыта,сюжетнойкартины (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования:   выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова. 

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

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

смысловые части. 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста. 



16 
 

Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

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. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография. 

Орфографиякакраздел лингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подбор 

синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Словаоднозначныеи многозначные. Прямое ипереносное значенияслова. 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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Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 

Правописаниеё–опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна-з(-с). Правописаниеы–

ипослеприставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное. 

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

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных.Нормыпроизношения,нормыпостановки ударения, 

нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниео–е(ё)после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-–-щик-;-ек-–-ик-(-чик-) имён 

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-–-лож-; 
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-раст-–-ращ-–-рос-; -гар-–-гор-, -зар-– -зор-; -клан-–-клон-,-скак-–-скоч- 

. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

Имяприлагательное. 

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

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамкахизученного)  

. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных.Правописаниео–епослешипящихиц 

всуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-–-бир-,-блест-–-блист-,-дер-–-дир-,-жег-–- жиг-,-мер-–- 

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-–-ева-,-ыва-– -ива-. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 
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Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

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

Синтаксическийанализсловосочетания. 

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

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

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

именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисуществительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

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

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

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

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

обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью. 

Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практическоеусвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме. Пунктуация 

как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

Содержаниеобученияв6классе. 

Общиесведенияоязыке. 
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тему. 

Русскийязык–государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. 

Понятие о литературном языке. 

Языкиречь. 

Монолог-описание,монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщениена лингвистическую 

 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способови  

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамках изученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный);главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описаниекактипречи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описаниепомещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описаниедействий. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное 

сообщение. 

Системаязыка. 

Лексикология.Культураречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные 

слова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу: 

неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаилексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредстввсоответствиис ситуацией 

общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 
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Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

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

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

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.Правописаниесложныхисложносокращённых 

слов. 
 

 
Правописаниякорня-кас-–-кос-счередованиема// о,гласныхвприставкахпре-ипри-. Орфографический 

анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография. 19.7.5.3.1. 

Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Правиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразованиеимёнприлагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). Орфографический 

анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

19.7.5.3.3.Имячислительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные),порядковы 

е числительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 
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Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания 

окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений.Роль 

местоимений в речи. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонениеместоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности, 

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

Правилаправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельноеи 

дефисноенаписаниеместоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 

19.7.5.3.5. Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость 

глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Языкиречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 
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Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

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.Инструкция. 

Система языка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке(обобщение). 

Причастие. 

Причастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Синтаксические функции причастия ,роль в речи. 

Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

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

отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий(в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Деепричастие. 
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Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида.Постановкаударениявдеепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенесдеепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий(в рамках изученного). 

Синтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсдеепричастнымоборотом(врамках 

изученного). 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий.Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

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

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание 

неснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до- 

, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих. 

Орфографический анализ наречий(в рамках изученного). 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункцияслов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использованиепредлоговиз–с,в–на.Правильноеобразованиепредложно-падежныхформспредлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 
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Правописание производных предлогов. 

Союз. 

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

сложного предложения. 

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

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и  

тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

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

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как 

средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

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

сообщением. 
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Диалог. 

Текст. 

Текст иего основные признаки. 

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

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; Использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

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

по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

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

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

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 
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Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1.Главныечленыпредложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособыего 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

19.9.5.4.2.Второстепенныечленыпредложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

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

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

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. 

Виды односоставных предложений:назывные,определённо- 

личные,неопределённоличные,обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

19.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная 

и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько… 

но и, как…так и. 
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Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными попарно, с 

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

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающими словамиприоднородных 

членах. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми. 19.9.5.6.2. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения, обособленные 

приложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

19.9.5.6.3.Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение. 

Вводные конструкции. 

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

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления 

мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений   с вводными словами и 

предложениями, вставными 

конструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

Содержаниеобученияв9классе. 

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 использованием жизненного и читательского опыта, 

иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста. 
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Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк различным 

функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные 

стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

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

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

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно- 

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

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

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;правилапостановкизнаковпрепинанияв 

сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 
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Сложноподчинённоепредложение. 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточнымиобраза 

действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаковпрепинаниявсложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессоюзных 

сложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложныхпредложенийвречи.Грамматическаясинон 

имия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойв бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточиев 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. Типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойи 

бессоюзной связи. 
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Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося  

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,формируемое 

в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 2) 

патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка  

межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам  

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 3) духовно-нравственноговоспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с  

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного 

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; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоичитательскогоопыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровое питание,  

соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,  

курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,в том 

числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Интернет) в образовательном процессе; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным,информационным 

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

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояние иэмоциональноесостояниедругих,использовать 

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

произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, общеобравательной  

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к  

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

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной  

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 7) экологическоговоспитания: ориентация на применение 

знаний из областисоциальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
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проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том  

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

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

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной  

средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения  

как средства познания мира, овладение 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 правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,  

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опытуи знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении  

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной 

деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих,необходимостьвформировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях,в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут   сформированы следующие      метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  

наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлятьпричинно- 

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,проводитьвыводыс 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектовмежду собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи 

контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для 

оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 
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необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение для 

извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления  

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в  

письменных текстах; распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решенияв 

группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; проводить 

выбор и брать ответственность за решение. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

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

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); выполнять свою 

часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку. 

Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

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

словосочетание, предложение). 
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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 объёмом не менее 5 предложений на основе 

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

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного) ивдиалогеи(или)полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать темуи главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100слов;длясжатогоизложения–не 

менее110слов). 
 

Осуществлять выбор языковых средствдля созданиявысказывания всоответствиис целью, темойи 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (втом 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с  

непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной 

речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части(абзацы); 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста  

(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его  

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
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Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

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

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; тексты с 

использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 

использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного инаучно-популярного текстов:составлять план(простой,сложный)с цельюдальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том  

числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактическогоматериала,начальныйлогическийанализ текста–целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

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

художественной литературы. 

Системаязыка. 

 
Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистему звуков. 

 
Проводитьфонетическийанализслов. 

 
Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописания слов. 

Орфография. 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыпри 

проведенииорфографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниео правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подбор 

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

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

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы, 

правильноупотреблятьслова-паронимы. 



39 
 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,антонимов, 

омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография. 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание), выделятьосновуслова. 

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

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике привыполненииязыкового анализа различных видов ив практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок, корней сбезударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

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

изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – и после ц. 

Проводитьорфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

19.11.4.10. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

значении слова,о системечастей речи в русском языкедля решения практико-ориентированныхучебных 

задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализ 

имёнприлагательных,глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного). 

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

практике. 

Имясуществительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции 

имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 
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Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о – е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с 

чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – - 

скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имёнсуществительных. 

Имяприлагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции 

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

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьего 

основу,выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

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

изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, - 

тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых осложнённых 

и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,глагольные, 

наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,обращением, распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 
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окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные),  

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, способы выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным), типичные средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять при письме диалог. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакак 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

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

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебныхихудожественныхтекстов 

различныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:устноиписьменно формулировать 

тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
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подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-учебныхи 

художественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(дляподробногоизложения объём 

исходного текста долженсоставлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – неменее 165слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного сучётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности,  

действий). 

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованием жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра  

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный)  

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную  

и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать  

её в учебной деятельности. 
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение). 

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

различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка. 

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 (диалектизмы, 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 её богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией,пользоваться 

словарямииностранныхслов,устаревшихслов,оцениватьсвоюичужуюречьсточкизренияточного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую),проводитьморфемный и 

словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении  

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 
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Соблюдатьправилаправописаниясложныхисложносокращённыхслов,правилаправописания корня - 

кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

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

имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн в именах  

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописанияимён 

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

раздельное, дефисное написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

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

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

двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы,разноспрягаемыеглаголы;определять 

наклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условном 

иповелительномнаклонении;различать безличные и личные глаголы, использовать личные 

глаголы в безличном значении. 

Соблюдатьправилаправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

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

произношения и правописания слов. 
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Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, 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. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязыка,культуры и 

истории народа (приводить примеры). 

Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных 

наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение- 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойи 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, 

диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110–120слов,составленногосучётомранееизученныхправил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 
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Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,  

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненногои читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 

и более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера  

темы). 

Работатьс текстом: составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный; назывной,вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением  

лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из 

различных источников, втомчисле излингвистическихсловарей исправочнойлитературы, ииспользовать её в 

учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержаниенаучно-учебного текста ввиде таблицы, схемы; представлятьсодержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с использованием знаний норм  

современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональныестили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы  

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(втомчислесферуупотребления, 

функции,языковыеособенности),особенностижанраинструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка. 



47 
 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, склонять 

причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой  

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 

обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, 

применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и  

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, 

написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийспричастнымоборотом(в  рамках 

изученного). 
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Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункциюдеепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,применятьэтоумениев  речевой 

практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 

разряды наречийпозначению; 

характеризоватьособенностисловообразованиянаречий,ихсинтаксических 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, постановки в 

них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, 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 самостоятельных 

частей речи. 

Предлог. 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеинепроизводные 

предлоги,простыеисоставныепредлоги. 
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Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями, 

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из 

– с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения 

и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

19.11.6.14. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

правила правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 

объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно- 

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование); выступать с научным сообщением. 
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Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее230 

слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средствдля созданиявысказывания всоответствиис целью, темойи  

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного сучётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматическойсвязипредложений,цельности иотносительнойзаконченности, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненногои читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числе 

сочинения- миниатюрыобъёмом7 иболеепредложений,сочинения объёмом не менее200 слов сучётом стиля 

ижанра сочинения, характера темы). 

Работатьс текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию изразличных источников, в 

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

деятельности. 
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Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекставвиде 

таблицы,схемы,представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

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 записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средствдля созданиявысказывания всоответствиис целью, темойи  

коммуникативным замыслом. 

Системаязыка. 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и  

письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно- 

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения  

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и  

сказуемым. 
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Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные(понимать особенностиупотреблениянеполных предложенийвдиалогическойречи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологическиесредства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при  

однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); 

правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособлениясогласованных 

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

членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и 

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

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания впредложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениямиивставнымиконструкциями, обращениямиимеждометиямивречи, понимать ихфункции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного).  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений,применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализа  

различныхвидовивречевойпрактике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Языки речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 

сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средствдля созданиявысказывания всоответствиис целью, темойи 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного сучётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты–описание,повествование,рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 
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Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. Выявлять 

отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений 

сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы,  

и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлятьсодержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 

300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализтекста 

– целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачиречи,  

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности ихсочетания 

в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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, редактировать текст. 
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Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложносочинённоепредложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационн 

о е единство частей сложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямежду частямисложносочинённогопредложения,интонационные 

особенностисложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления   грамматической   синонимии   сложносочинённых   предложений   и   простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправилапостановкизнаков 

препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение. 



56 
 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков  

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. Распознавать типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. Употреблять 

сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидами 

связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидами 

19.11.8.10. связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвенной речью. 

 
Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

20. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»(предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программаполитературепозволитучителю: реализовать в процессе преподавания литературы  

современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать  

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с  

ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 
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Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом  

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и  

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

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

имногообразие человеческогобытиявыражено вхудожественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствуетпостижениютаких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 

особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровненачального 

общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными 

предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в  

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы. 

Основные       виды    деятельности   обучающихся перечислены   при      изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов  

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят вформировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства  

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности 

на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. 
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Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, 

осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении  

обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально- 

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтениюхудожественныхпроизведений,как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

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

проблематику произведений и их художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

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

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

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 
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высказываний,редактировать их,атакжевыразительно читать произведения, втомчисленаизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 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. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Мифология. 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор. 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменее 
 

трёх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни»,«Свиньяпод 

Дубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица»идругие. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идругие. 

«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»из сборника. 

«Вечеранахутореблиз Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. И.С. 

Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX-ХХвеков. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-ХХвековороднойприродеиосвязичеловекас Родиной 

(не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. А.П. Чехов (два рассказа по 

выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например, «Галоша», «Лёля иМинька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и другие. 

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

Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идругие. В.П. 

Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
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ЛитератураXX-XXIвеков. 

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. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, 

произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. 

Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. 

Абгарян и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. 

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения(одноповыбору).Р.Г.Гамзатов«Песнясоловья»;М.Карим«Этупеснюматьмне 

пела». 

Зарубежнаялитература. 
 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей»и другие. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл «Алиса 

вСтранеЧудес»(главыповыбору),Д.Толкин«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору) и другие. 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен 

«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору),Д.Лондон«СказаниеоКише»,Р.Брэдбери.Расс 

казы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например,Р. 

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

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору).Э.Сетон-Томпсон 

«Королевскаяаналостанка»,Д.Даррелл«Говорящийсвёрток»,Д.Лондон«Белыйклык»,Д.Киплинг 

«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идругие. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Античнаялитература. 

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

Фольклор. 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Садко»и 

другие. 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениоднойбаллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и 

другие. 

Древнерусскаялитература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниеобелгородском киселе», 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
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ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник», 

«Туча»идругие,роман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы»,«Листок», «Утёс»идругие. А.В. 

Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 

ЛитературавторойполовиныXIX века. 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…», «Споляныкоршун 

поднялся…» и другие. 

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

приветом…» и другие. 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». Н.С. 

Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон»,«Смерть чиновника» 

и другие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух).Например, стихотворения С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвух 

поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. 

Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

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

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. 

Екимов«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава 

«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Р.П. Погодин«Кирпичные острова», Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть опервой любви»,  

Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

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

Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» 

и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» (фрагменты), Г. Тукай «Родная 

деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на менянавалиласьбеда…», «Какимбы малымнибыл мойнарод…», 

«Чтобниделалосьнасвете…»и другие. 
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Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Д.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.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Д. 

Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс «Дом с характером» и другие. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Древнерусскаялитература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19  

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» 

и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи»,  

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIX века. 

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

и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Размышленияупарадногоподъезда», 

«Железнаядорога»идругие. 

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

двухстихотворений по выбору). 

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

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменеедвух). 

Например,А.К.Толстой,Р.Сабатини,Ф.Купери другие. 

ЛитератураконцаXIX–началаXXвека. 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска»,«Злоумышленник»идругие. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль» (легенда о 

Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух).Например, М.М. 
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Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и другие. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алые паруса», «Зелёная 

лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два- 

три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

М.А.Шолохов«Донскиерассказы»(одинповыбору).Например,«Родинка»,«Чужаякровь»и  

другие.  
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»идругие.  

ЛитературавторойполовиныXX века. 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»идругие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх стихотворенийдвух 

поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. 

Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова 

«Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и 

другие. 

Зарубежнаялитература. 

М.Сервантес.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.«Маттео Фальконе», 

О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и другие. 

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

Содержаниеобученияв8классе. 

Древнерусскаялитература. 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).«ЖитиеСергияРадонежского»,«Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие. 
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«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость»и другие. 

Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из- 

под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф.М.Достоевский«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору).  

Л.Н. Толстой. Повестиирассказы (одно произведение повыбору). Например, «Отрочество»(главы) и 

другие. 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

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

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

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

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXX века. 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата», 

«Поединок»идругие). 

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

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

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX- 

XXIвека(неменеедвухпроизведений).Например,произведенияЕ.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендря 

к ова,Б.П. 

Екимоваи другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – начало XXI века (не 

менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 

В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

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

стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш.  

Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского,  

А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежнаялитература. 
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У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

Содержаниеобученияв9классе. 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям»,«Памятник»и 
 

другие. 

 
Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореот ума». 

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

менее трёх стихотворений по выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», 

«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»),  

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и 

другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

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

грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает  

мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

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

произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы изеркало», 

А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

20.7.5.Зарубежнаялитература. 

Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
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И.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

Д. 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. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования. 

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, принятыми в 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Врезультатеизучениялитературына уровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в  

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы; представление 

о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием 

примеровизлитературы;активноеучастие 

всамоуправлениивобразовательнойорганизации;готовностькучастию в гуманитарной деятельности; 2) 

патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своегокрая,народовРоссиивконтекстеизучения произведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакже 

литературнародовРоссии; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческомуи природномунаследию ипамятникам, традициям разных народов, 

проживающих вродной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 3) духовно- 

нравственноговоспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой  

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и  

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом  

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность  

личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, 

понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствакоммуникациии 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных 

традицийи народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоичитательскогоопыта, 

ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,  

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в Интернете; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 

управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего 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, образовательной  

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений  

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 7) 

экологическоговоспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для 
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решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;  

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,  в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценностинаучногопознания: ориентация в деятельности на современную систему научных  

представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной 

средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного образования, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечениеадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной 

среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка  

социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях  

неопределённости, открытость опытуи знаниям других, в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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

осознавать дефициты собственных знанийи компетентностей, планировать своё развитие, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия  

с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую  

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное впроизошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
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Врезультатеизучениялитературынауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснования 

дляихобобщенияисравнения,определятькритерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлятьпричинно- 

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;проводитьвыводысиспользованиемдедук 

т 

ивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

числе в литературных произведениях. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформациии 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем 

или  сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебногодиалога и (или)дискуссии задавать вопросы посуществу 

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

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

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ 
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решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать 

предложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;   проводить 

выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературномобразовании; давать 

оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

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

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; развивать способность различать и 

называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины 

эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ  

выражения своих эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной  

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

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

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий  

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



72 
 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание    специфики     литературы     как     вида     искусства,     принципиальных 

отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности  

произведенияивоплощённыевнёмреалии;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыка 

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 литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные 

направления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм), роды(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода,элегия, послание, 

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

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,  

развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 

речеваяхарактеристикагероя;реплика,диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому 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 исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
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межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 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 учётом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров,писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений (не менее 250 

слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить 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; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»;  

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»; по одномупроизведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С.Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 

рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», 

поэмаА.Т.Твардовского«ВасилийТёркин»(избранныеглавы);рассказыВ.М.Шукшина:«Чудик», 

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

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

литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов,  

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 
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И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов,А.С.  

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноечтение,формироватьиобогащатьсвойкругчтения,в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для 

выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

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

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать в процессе 

анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как художественная 

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

литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема, 

идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 
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4) выразительно читать, втом числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

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

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросы к 

тексту; 

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

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в  

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

1) пониматьобщечеловеческуюидуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольв 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять 

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

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 
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4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос),  

жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание литературного произведения; тема,  

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

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма,  

строфа; 

5) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

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

обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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 

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

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) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированнуюоценку 

прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтеме сиспользованиемпрочитанныхпроизведений,аннотаций, 

отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора,  

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

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 чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в 

том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 
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16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме;  

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

1) пониматьобщечеловеческуюидуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольв 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления  

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и 

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

песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, 

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

интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест),  

ритм, рифма, строфа); выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи  

между ними; сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературных 

произведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенностиязыка; сопоставлять изученные 

и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

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

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

6) участвовать вбеседе идиалоге о прочитанномпроизведении,соотноситьсобственную позицию 

с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

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

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, под 

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием  

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 

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

обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 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 справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 
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литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных 

в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в 

нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать  

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; владеть  

сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественныйобраз,факт,вымысел; роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,повесть,роман, 

баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержаниелитературного 

произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие),  

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературныйгерой  

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение,гипербола; антитеза,аллегория,анафора; звукопись(аллитерация, ассонанс); стихотворный 

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

изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; сопоставлять 

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

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

текста, особенности языка; 

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 

поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношение 
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кпроизведению(сучётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

видыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросыктексту; 

пересказыватьсюжет; 

 
7) участвовать вбеседе идиалоге о прочитанномпроизведении,соотноситьсобственную позицию 

с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов),  

писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесиспользованиемпрочитанныхпроизведений;исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческойработы на самостоятельно выбранную литературную илипублицистическую 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 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 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 материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать 

её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической  

истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с  

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 
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отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя, 

повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и  

отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения,  

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

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

трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

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

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола,умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторическоевосклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

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

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

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

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

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношение кпроизведению(сучётомлитературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

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

и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя  

литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты; 
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19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 

библиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчисле изчисла верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

 

62. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык». 

62.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» для 

образовательных организаций общего образования с обучением на родном (татарском) языке 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родному (татарскому) языку, родной (татарский) язык, татарский язык) разработана для 

образовательных организаций с обучением на родном (татарском) языке, для обучающихся, 

владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения,  

планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку. 

62.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (татарского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

62.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

62.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

62.5. Пояснительная записка. 

62.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на татарском языке имеют 

патриотическую, гражданственную, морально-этическую воспитательную направленность, вносят 

свой вклад в приобщение обучающихся к национальной культуре, что обеспечивает формирование 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

62.5.2. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и культура», «Культура речи», «Текст», 

«Разделы науки о языке» (фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, словообразование, 

лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, стилистика). 

62.5.3. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие коммуникативных умений, способности и готовности использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей на татарском языке; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Цели обусловливают выполнение следующих задач: 

овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, о стилистических 

ресурсах, основных нормах татарского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и увеличение объёма используемых грамматических средств; 

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
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обеспечивающих владение татарским языком в разных ситуациях, готовности и способности к 

практическому речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности и соответствия ситуации общения, осуществлять 

информационный поиск, извлекая и преобразовывая необходимую информацию из различных 

источников и текстов; 

воспитание интереса и любви к родному татарскому языку, сознательного отношения к языку как к 

духовному наследию народа и средству общения, ответственности за языковую культуру как 

национальную ценность, осознание эстетической ценности татарского языка. 

62.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, – 510 часов: 

в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

62.6. Содержание обучения в 5 классе. 

62.6.1. Язык и речь. Культура речи. 

Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

62.6.2. Текст. 

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

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Работа с текстами о татарском языке, его роли среди других языков. 

62.6.3. Разделы науки о языке. 

62.6.3.1. Фонетика. Графика. 

Закон сингармонизма. 

Органы речи. 

Согласные звуки. Гласные звуки. 

Слог. Типы слогов. 

Ударение. Интонация. 

Фонетический анализ. 

62.6.3.2. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии татарского языка. 

62.6.3.3. Лексикология. 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Заимствованные слова. 

Профессиональная лексика. 

Устаревшие слова. Историзмы. Неологизмы. 

Фразеологизмы. 
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62.6.3.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. 

Аффиксы. Основа. 

Способы словообразования в татарском языке. 

62.6.3.5. Морфология. 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. 

Глагол. Изъявительное наклонение. Категория времени. Глаголы настоящего времени. Глаголы 

прошедшего времени. Глаголы будущего времени. Вспомогательные глаголы. 

Наречие. 

Послелоги и послеложные слова. 

Частицы. 

Союзы. Сочинительные союзы. 

62.6.3.6. Синтаксис. 

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Распространенное и нераспространенное предложение. 

62.7. Содержание обучения в 6 классе. 

62.7.1. Язык и культура. 

Работа с текстами о взаимовлиянии языка и культуры, о языковых контактах, взаимовлиянии 

татарского и русского языков. 

62.7.2. Текст. 

Выявление структуры текста, особенности абзацного членения. 

Составление устного текста по картине с использованием своего плана. 

Составление письменного текста по картине. 

Информационная переработка текста: составление плана прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. 

62.7.3. Разделы науки о языке. 

62.7.3.1. Фонетика. 

Система гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. 

Система согласных звуков. 

Звук и фонема. 

62.7.3.2. Орфография. 

Правописание букв о, ө, ы, е. 

Правописание букв ң, җ, һ. 

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков. 

Правописание букв ъ и ь. 

62.7.3.3. Лексикология. 
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Прямое и переносное значения слова. 

Исконные слова и заимствования в татарском языке. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Диалектные слова. 

Термины и профессионализмы в татарском языке. 

Лексический анализ слова. 

62.7.3.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. Однокоренные слова. Повторение основных способов образования слов. 

62.7.3.5. Морфология. 

Склонение существительных с окончанием принадлежности. Местоимение. Спрягаемые личные 

формы глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение глагола. Желательное 

наклонение глагола. Условное наклонение глагола. 

Неспрягаемые неличные формы глагола. Инфинитив. Имя действия. Причастие. 

Наречие. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Служебные части речи. 

Союзы. Союзные слова. Послелоги и послеложные слова. 

Частицы. 

Звукоподражательные слова. 

Междометия. 

Модальные слова. 

Морфологический анализ частей речи. 

62.7.3.6. Синтаксис. Пунктуация. 

Грамматическая основа предложения. Выражение сказуемого различными частями речи. 

Выражение подлежащего различными частями речи. 

Второстепенные члены предложения. 

Предложения с обращениями и вводными словами. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

62.8. Содержание обучения в 7 классе. 

62.8.1. Общие сведения о языке. 

Понятие о литературном языке. 

Определение места татарского языка среди других языков. 

62.8.2. Язык и культура. 

Язык как зеркало культуры. 

Эссе «Родной (татарский) язык». 

62.8.3. Разделы науки о языке. 

62.8.3.1. Фонетика. 

Гласные звуки в татарском и русском языках. 

Взаимодействие соседних гласных и согласных звуков. 
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Согласные звуки в татарском и русском языках. 

Ударение. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и заимствованных словах 

татарского языка. 

62.8.3.2. Орфография. 

Орфографический словарь татарского языка. 

62.8.3.3. Лексикология. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. 

Ономастика и её разделы. Гидронимы, ойконимы Республики Татарстан. 

62.8.3.4. Морфология. 

Неспрягаемые неличные формы глагола. Причастие, его грамматические признаки. Синтаксическая 

функция причастия. Деепричастие, его грамматические признаки. Отрицательная форма 

деепричастий. 

Наречие и его виды. Морфологический анализ наречия. 

62.8.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата как способ передачи  

чужой речи. Преобразование прямой речи в косвенную речь. 

Понятие о сложных предложениях. Сложносочинённое предложение. Союзная и бессоюзная связь 

частей. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

62.9. Содержание обучения в 8 классе. 

62.9.1. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Чтение текстов с фразеологизмами. Выявление особенностей употребления фразеологизмов в 

текстах. 

62.9.2. Текст. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Составление собственных текстов заданного типа. 

Составление собственных текстов по заданным заглавиям. 

Работа с текстами о языках России. 

62.9.3. Разделы науки о языке. 

62.9.3.1. Орфоэпия. 

Нарушение орфоэпических норм. Подвижное татарское ударение. 

62.9.3.2. Орфография. 

Сложные случаи орфографии. 

Правила правописания сложных слов. 

Правила правописания парных слов. 
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Присоединение окончаний к заимствованиям. 

62.9.3.3. Лексикология. 

Активная и пассивная лексика. 

Топонимика. Виды топонимов. Ойконимы. Гидронимы. 

62.9.3.4. Морфология. 

Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. Деепричастие. 

Выражение степени совершения действия в татарском языке. 

Имя действия и его грамматические признаки. Субстантивация имени действия. 

Служебные части речи. Послелоги. Союзы. 

Модальные части речи. 

Морфологический анализ самостоятельных частей речи. 

62.9.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Сопоставление сложноподчинённых предложений татарского и русского языков. 

Виды сложноподчинённых предложений. Синтетическое сложноподчинённое предложение. 

Аналитическое сложноподчинённое предложение. 

Виды придаточных частей сложноподчинённого предложения: подлежащные, сказуемные, 

дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, 

причины, условия, уступки. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

62.10. Содержание обучения в 9 классе. 

62.10.1. Текст. 

Осуществление информационной обработки текстов (создание тезисов, конспектов, рефератов, 

рецензий). 

Общая информация о стилях речи, их особенностях. 

62.10.2. Разделы науки о языке. 

62.10.2.1. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Предмет изучения фонетики. 

Способы образования звуков. 

Гласные и согласные звуки. 

Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Изменения в системе согласных звуков 

татарского языка. 

Позиционные изменения звуков. 

62.10.2.2. Лексикология. 

Слово – основная единица языка. 

Диалектизмы. 

Профессионализмы. 
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Устаревшие слова. Неологизмы. 

Лексический анализ слова. 

62.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

62.10.2.4. Морфология (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Категория падежа. Категория принадлежности. Склонение существительных 

с окончанием принадлежности по падежам. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Субстантивация прилагательных. 

Местоимение. 

Имя числительное. Разряды числительных. 

Наречие. Разряды наречий. 

Звукоподражательные слова. 

Выражение степени совершения действия в татарском языке. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи. 

Служебные части речи: послелоги и союзы. Союзные слова. 

Морфологический анализ. 

62.10.2.5. Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Виды сложноподчинённых предложений. 

Синтаксический анализ предложения. 

62.10.2.6. Стилистика. 

Употребление стилистически окрашенной лексики и фразеологии. Использование языковых 

средств. 

Синонимия словосочетаний. Синонимия предложений. 

Научный стиль. 

Разговорный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Художественный стиль. 

Публицистический стиль. 

62.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на уровне 

основного общего образования. 

62.11.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 
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и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (татарском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

родном (татарском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли родного (татарского) языка в жизни народа, проявление интереса к 

познанию родного (татарского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к родному (татарскому) языку, к достижениям своего 

народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
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питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная  

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

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

литературных произведений, написанных на родном (татарском) языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, 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, овладение языковой и читательской 
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культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

62.11.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

62.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по  

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
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предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделённых критериев. 

62.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

62.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

62.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах на родном (татарском) языке; 

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 (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

62.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

62.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

62.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

62.11.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
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отношений); 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

составлять собственные тексты, используя материал урока, образец, ключевые слова, вопросы или 

план; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском языке; 

читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, соответствие теме, связность); 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог; 

иметь представление о законах сингармонизма: различать нёбную и губную гармонию; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

понимать смыслоразличительную функцию звука; 

анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции отдельные звуки 

речи; 

иметь представление об особенностях произношения и написания слов; 

понимать устройство речевого аппарата; 

правильно употреблять звуки [э] [ц], [щ], буквы, обозначающие их при письме; 

иметь представление о правописании букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ё, ю, я; 

определять открытый и закрытый слог; 

различать ударный слог, логическое ударение; 

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препинания; 

распознавать повелительные и побудительные предложения; 

проводить фонетический анализ слова; 

определять лексическое значение слова по контексту; 

выявлять профессиональную лексику; 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

распознавать устаревшие слова, историзмы, неологизмы (простейшие случаи); 

различать слова общетюркского происхождения и заимствования; 

выделять в заимствованных словах корень, аффикс, основу; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

иметь представление о способах словообразования в татарском языке; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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определять части речи: самостоятельные и служебные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи; 

распознавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена существительные; 

иметь представление о категориях принадлежности в именах существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имён прилагательных; 

распознавать корневые, производные, сложные, парные и составные имена прилагательные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

местоимения; 

различать значение и употребление в речи личных местоимений; 

склонять указательные местоимения по падежам; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

количественных, порядковых числительных; 

иметь общее представление о склонении количественных числительных по падежам; 

соблюдать правила правописания и способы образования (корневые, сложные, парные и составные) 

числительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола в изъявительном наклонении, объяснять его роль в речи; 

образовывать временные формы глагола; 

различать спряжение глаголов настоящего, прошедшего (определённого и неопределённого) и 

будущего (определённого и неопределённого) времени в положительном и отрицательном аспектах; 

правильно употреблять в речи вспомогательные глаголы; 

определять общее грамматическое значение наречий; объяснять употребление их в речи; 

распознавать разряды наречий (места, времени); 

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова; 

понимать особенности употребления послелогов со словами в различных падежных формах; 

распознавать частицы; 

соблюдать правила правописания частиц; 

распознавать союзы; 

составлять предложения с союзами; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами; 

использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

понимать выражение главных членов предложения; 
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определять орфографические ошибки и исправлять их; 

формулировать понятия о культуре речи; речевом этикете татарского языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств, и самоконтроль 

своей речи. 

62.11.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и видеотекстов; 

читать и находить нужную (интересующую) информацию в текстах; 

определять тему и основную мысль текста; 

корректировать заданные тексты с учётом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; 

писать тексты с использованием картины, произведения искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огублённые и неогублённые; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

определять комбинаторные и позиционные изменения гласных (в рамках изученного); 

различать звук и фонему; 

распознавать виды гармонии гласных; 

различать виды редукции гласных; 

правильно употреблять звук [ʼ] (гамза); 

определять место образования согласных звуков; 

определять качественные характеристики согласных звуков; 

использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов; 

понимать ассимиляцию согласных; 

соблюдать правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков; букв ъ и ь; 

различать слова тюркского происхождения, арабско-персидские, европейские, русские 

заимствованния; 

использовать словарь синонимов и антонимов; 

выявлять диалектные слова; 

определять термины и профессионализмы в татарском языке; 

проводить лексический анализ слова; 

образовывать однокоренные слова; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные, неопределённые, 
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определительные и отрицательные местоимения; 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного наклонения глагола; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, условное и 

желательное наклонение); 

различать неспрягаемые неличные формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие); 

образовывать разряды наречий, степени сравнения наречий; 

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и частицы; 

определять служебные части речи; 

определять грамматическую основу предложения; 

распознавать выражение сказуемого и подлежащего различными частями речи; 

находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство); 

находить вводные слова; обращения; определять употребление их в речи; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в простом предложении; 

развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие владение татарским языком в разных ситуациях; 

соблюдать при речевом общении основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

татарского литературного языка. 

62.11.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарём татарского языка; 

понимать ономастику и её разделы; 

выявлять топонимы; 

выявлять синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов; 

определять неспрягаемые формы глагола (причастие прошедшего, настоящего и будущего времени, 

деепричастие); 

понимать синтаксическую функцию причастия и деепричастия; 

определять разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, места, времени, 

цели), образование наречий; 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 
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определять способы передачи чужой речи; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

определять строение предложений с прямой речью; 

воспринимать цитаты как способ передачи чужой речи; 

выделять цитаты знаками препинания; 

преобразовывать прямую речь в косвенную; 

иметь представление о сложном предложении; 

различать и правильно строить простое и сложное предложение с сочинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

уместно использовать необщеупотребительную лексику (сленг, диалектную, профессиональную 

лексику) в соответствии с ситуацией общения; 

развивать речевую и мыслительную деятельность, а также коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие владение татарским языком в разных ситуациях. 

62.11.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать собственные тексты 

заданного типа; 

работать с книгой, статьями из газет и журналов, интернет-ресурсами; 

писать собственные тексты по заданным заглавиям; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении правильного 

произношения слов; 

использовать подвижное татарское ударение; 

определять ударения в сложных, парных словах; 

присоединять окончания к заимствованиям; 

различать активную и пассивную лексику; 

отличать различные виды топонимов, в частности ойконимы и гидронимы; 

понимать выражение степени протекания действия в татарском языке; 

распознавать случаи субстантивации имени действия; 

понимать субстантивацию прилагательных; 

изменять имена прилагательные по падежам; 

определять понятие о сложносочинённом предложении; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

понимать смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения; 

выявлять виды сложноподчинённых предложений (подлежащные, сказуемные, дополнительные, 

определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные, 

уступительные); 



102 

 

определять синтетическое сложноподчинённое предложение, синтетические средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинённое предложение, аналитические средства связи; 

ставить знаки препинания в сложноподчинённых предложениях; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, полные и неполные 

предложения (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

представлять родную страну и культуру на татарском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

62.11.7. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензию); 

наблюдать за использованием слов в художественной и разговорной речи, публицистических и  

учебно-научных текстах; 

сопоставлять сложноподчинённые предложения татарского и русского языков; 

определять основные нормы современного татарского литературного языка; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический); 

осознавать важность нормативного произношения для культурного человека. 

63. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык». 

63.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родному (татарскому) языку, родной (татарский) язык, татарский язык) разработана для 

обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную записку,  

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку. 

63.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (татарского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

63.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

63.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 
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63.5. Пояснительная записка. 

63.5.1. Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Татарский язык, выступая как родной язык, является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Татарский язык является средством приобщения к духовному богатству 

культуры, социализации личности. 

В ходе изучения родного (татарского) языка у обучающегося последовательно формируются 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться в разных ситуациях общения, правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять устные монологические высказывания и письменные тексты. Через воспитание у 

обучающегося позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку закладываются 

основы гражданской культуры личности. 

63.5.2. В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и речь», «Культура речи», «Язык и 

культура», «Текст», «Разделы науки о языке» (фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, 

словообразование, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация,  

стилистика). 

63.5.3. Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие у обучающихся культуры владения родным (татарским) языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами татарского литературного языка, 

правилами татарского речевого этикета; 

обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся, сохранения и 

развития языкового наследия, освоения духовных ценностей и культуры многонационального 

народа Российской Федерации. 

Поставленные цели обусловливают выполнение следующих задач: 

овладение знаниями о татарском языке, его устройстве и функционировании, о стилистических 

ресурсах, основных нормах татарского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и увеличение объёма используемых грамматических средств; 

развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности: говорении, слушании, чтении, письме; 

приобщение к культурному наследию татарского народа, формирование умения представлять 

республику, её культуру в условиях межкультурного общения; 

уважительное отношение к языковому наследию народов Российской Федерации. 

63.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, – 340 часов: 

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 неделю), в 8 классе –68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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63.6. Содержание обучения в 5 классе. 

63.6.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. Культура речи. 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Работа с текстами о роли, сфере применения татарского языка. 

63.6.2. Разделы науки о языке. 

63.6.2.1. Фонетика. Графика. 

Органы речи. 

Согласные звуки. Гласные звуки. 

Татарский алфавит. Звуки и буквы. 

Закон сингармонизма. 

Слог. 

Ударение. Интонация. 

Фонетический анализ. 

63.6.2.2. Орфоэпия. 

Понятие об орфоэпии татарского языка. 

63.6.2.3. Лексикология. 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Исконная и заимствованная лексика. 

Фразеологизмы. 

63.6.2.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. 

Аффиксы. Основа. 

Порядок присоединения аффиксов в татарском языке. 

63.6.2.5. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. 

Глагол изъявительного наклонения. Категория времени. Глаголы настоящего времени. Глаголы 

прошедшего времени. Глаголы будущего времени. 

Послелоги и послеложные слова. 

Частицы. 

Союзы. 

63.6.2.6. Синтаксис. 

Главные члены предложения. 

Распространённое и нераспространённое предложение. 

63.7. Содержание обучения в 6 классе. 

63.7.1. Язык и культура. 
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Работа с текстами о языковых контактах, взаимовлиянии татарского и русского языков. 

63.7.2. Текст. 

Составление плана сочинения по репродукции картины. 

Составление устного текста по собственному плану. 

Составление письменного текста с использованием плана и репродукции картины. 

Выделение главной и второстепенной информации в прослушанном и прочитанном тексте. 

63.7.3. Разделы науки о языке. 

63.7.3.1. Фонетика. 

Система гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. 

Система согласных звуков. 

63.7.3.2. Орфография. 

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков. 

Правописание букв, обозначающих специфичных татарских звуков. 

Правописание букв ъ и ь. 

63.7.3.3. Лексикология. 

Заимствования в татарском языке. 

Синонимы, антонимы. 

Лексический анализ слова. 

63.7.3.4. Морфемика и словообразование. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

63.7.3.5. Морфология. 

Склонение существительных с окончанием принадлежности. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Спрягаемые личные формы глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение 

глагола. Желательное наклонение глагола. Условное наклонение глагола. 

Служебные части речи. Союзы. Союзные слова. Послелоги и послеложные слова. 

Частицы. 

Звукоподражательные слова. 

Междометия. 

Модальные слова. 

Морфологический анализ частей речи. 

63.7.3.6. Синтаксис. Пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Предложения с обращениями и вводными словами. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

63.8. Содержание обучения в 7 классе. 
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63.8.1. Общие сведения о языке. 

Татарский язык и его место среди других языков. 

Эссе «Родной язык». 

63.8.2. Текст. 

Структура текста, особенности деления на абзацы. 

Использование сочинительных союзов как средства связи предложений в тексте. 

Работа с текстами о татарском языке и его роли среди других языков. 

63.8.3. Разделы науки о языке. 

63.8.3.1. Фонетика. 

Гласные звуки в татарском и русском языках. 

Согласные звуки в татарском и русском языках. 

Ударение. 

63.8.3.2. Орфография. 

Орфографический словарь татарского языка. 

63.8.3.3. Лексикология. 

Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. 

63.8.3.4. Морфология. 

Местоимения. 

Неспрягаемые неличные формы глагола. 

Отрицательная форма деепричастий. 

Наречие и его виды. Морфологический анализ наречия. 

63.8.3.5. Синтаксис. Пунктуация. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Преобразование прямой речи в 

косвенную речь. 

Понятие о сложных предложениях. 

Сложносочинённое предложение. Союзное сложносочинённое предложение. Бессоюзное 

сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

63.9. Содержание обучения в 8 классе. 

63.9.1. Общие сведения о языке. Язык и культура. 

Языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах. 

Работа с текстами о языках России. 

63.9.2. Текст. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Составление собственных текстов заданного типа. 

Составление собственных текстов по заданным заглавиям. 

63.9.3. Разделы науки о языке. 

63.9.3.1. Орфоэпия. 
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Нарушение орфоэпических норм. 

Особенности словесного ударения в татарском языке. 

63.9.3.2. Орфография. 

Сложные случаи орфографии. 

Присоединение окончаний к заимствованиям. 

63.9.3.3. Морфология. 

Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Инфинитив. Причастие. Деепричастие. 

Служебные части речи. Послелоги. Союзы. 

Модальные части речи. 

63.9.3.4. Синтаксис. Пунктуация. 

Виды сложных предложений: сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Главная и придаточная часть сложноподчинённого предложения. 

Синтетическое сложноподчинённое предложение. Синтетические средства связи. 

Аналитическое сложноподчинённое предложение. Аналитические средства связи. 

Виды придаточных частей сложноподчинённого предложения: подлежащные, сказуемные, 

дополнительные, определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, 

причины, условия, уступки. 

63.10. Содержание обучения в 9 классе. 

63.10.1. Общие сведения о языке. Язык и речь. 

Общая информация о стилях речи, их особенностях. 

Работа с текстами о языковых группах мира. 

63.10.2. Разделы науки о языке. 

63.10.2.1. Фонетика (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Гласные и согласные звуки. 

Изменения в системе гласных звуков татарского языка. 

Изменения в системе согласных звуков татарского языка. 

63.10.2.2. Лексикология. 

Диалектизмы. 

Профессионализмы. Устаревшие 

слова. Неологизмы. Лексический 

анализ слова. 

63.10.2.3. Морфемика и словообразование. 

Способы словообразования в татарском языке. 

63.10.2.4. Морфология (повторение изученного материала в 5–8 классах). 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Категория падежа. Категория принадлежности. Склонение существительных 
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с окончанием принадлежности по падежам. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Местоимение. 

Имя числительное. Разряды числительных. 

Наречие. 

Звукоподражательные слова. 

Вспомогательные глаголы. 

Предикативные слова. 

63.10.2.5. Синтаксис. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Виды сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения в татарском и русском языках. 

63.10.2.6. Стилистика. 

Использование словосочетаний и предложений в речи. Стилистическая окраска слов. 

Научный, официально-деловой, разговорный, публицистический, литературно-художественный 

стили. 

63.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на уровне 

основного общего образования. 

63.11.1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

4) гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном (татарском) 

языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

родном (татарском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

волонтёрство); 

5) патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли родного (татарского) языка в жизни народа, проявление интереса к 

познанию родного (татарского) языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других 

народов России, ценностное отношение к родному (татарскому) языку, к достижениям своего 

народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

6) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

7) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

8) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

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

литературных произведений, написанных на родном (татарском) языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

9) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
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организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

10) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

11) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

12) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 
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осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

63.11.2. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

63.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

63.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

63.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

63.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах на родном (татарском) языке; 

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 
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форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

63.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

63.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и  

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

63.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

63.11.3. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми словами, 

вопросами или планом; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 

правильно бегло, осознанно и выразительно читать тексты на татарском языке; 

письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражнения; 

владеть видами устной и письменной речи; 

различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: диалог и монолог; 

определять значение закона сингармонизма, различать нёбную и губную гармонию; 

применять правила правописания букв, обозначающих сочетание двух звуков: е, ё, ю, я; 

различать ударный слог, логическое ударение; 

правильно строить и произносить предложения, выделяя интонацией знак препинания; 

правильно произносить звуки и сочетания звуков, ставить ударения в словах в соответствии с 



115 

 

нормами современного татарского литературного языка; 

проводить фонетический анализ слова; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать в речи фразеологизмы, определять их значение; 

различать исконные слова, арабско-персидские, европейские, русские заимствования; 

выделять корень, аффикс, основу в словах разных частей речи; 

различать формообразующие и словообразующие аффиксы; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

различать части речи: самостоятельные и служебные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять категорию падежа и принадлежности в именах существительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имён прилагательных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

местоимения; 

склонять личные местоимения по падежам; 

распознавать указательные местоимения; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

количественных, порядковых числительных; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола в изъявительном наклонении, объяснять его роль в речи; 

образовывать временные формы изъявительного наклонения глагола; 

различать спряжение глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего 

(определённого и неопределённого) и будущего (определённого и неопределённого) времени в 

положительном и отрицательном аспектах; 

проводить морфологический анализ изученных частей речи; 

различать послелоги и послеложные слова; 

употреблять послелоги со словами в различных падежных формах; 

распознавать частицы; 

распознавать союзы; 

находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

определять орфографические ошибки и исправлять их; 
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соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

соблюдать интонацию, осуществлять выбор и организацию языковых средств и самоконтроль своей 

речи. 

63.11.4. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

участвовать в диалогах, беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и сжато передавать содержание прочитанных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов и видеотекстов; 

читать и находить нужную информацию в текстах; 

определять тему и основную мысль текста; 

корректировать заданные тексты с учётом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; 

писать тексты с использованием картинок, произведений искусства; 

составлять план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; 

различать гласные переднего и заднего ряда; огублённые и неогублённые; 

давать полную характеристику гласным звукам; 

распознавать виды гармонии гласных; 

правильно употреблять звук [ʼ] (гамза); 

определять качественные характеристики согласных звуков; 

определять правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков, правописание букв ъ и ь; 

использовать словарь синонимов и антонимов; 

проводить лексический анализ слова; 

образовывать однокоренные слова; 

склонять существительные с окончанием принадлежности по падежам; 

распознавать личные, указательные, вопросительные, притяжательные местоимения; 

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, собирательные, 

приблизительные, разделительные); 

распознавать спрягаемые личные формы глагола (изъявительное, повелительное, условное и 

желательное наклонение); 

определять общее значение, употребление в речи повелительного, условного наклонений глагола; 

употреблять в речи звукоподражательные слова, междометия, модальные слова и частицы; 

находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами; 

находить второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство); 

находить вводные слова, обращения, правильно употреблять их в речи; 

проводить синтаксический анализ простого предложения; 

ставить знаки препинания в простом предложении; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
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нормы татарского литературного языка. 

63.11.5. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности деления на абзацы; 

давать развёрнутые ответы на вопросы; 

проводить сопоставительный анализ гласных звуков татарского и русского языков; 

проводить сопоставительный анализ согласных звуков татарского и русского языков; 

правильно ставить ударение в заимствованных словах; 

работать с толковым словарём татарского языка; 

распознавать неопределённые, определительные и отрицательные местоимения; 

определять неспрягаемые формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие, деепричастие); 

распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, меры и степени, сравнения, 

места, времени, цели), 

выявлять синтаксическую роль наречий в предложении; 

применять способы передачи чужой речи; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

формулировать предложения с прямой речью; 

преобразовывать прямую речь в косвенную речь; 

определять признаки сложного предложения; 

различать и правильно строить простое и сложное предложения с сочинительными союзами. 

63.11.6. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) и создавать собственные тексты 

заданного типа; 

составлять собственные тексты по заданным заглавиям; 

проводить краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

использовать орфоэпический словарь татарского языка при определении правильного 

произношения слов; 

присоединять окончания к заимствованиям; 

определять случаи субстантивации прилагательных; 

изменять субстантивированные имена прилагательные по падежам; 

различать сложносочинённое и сложноподчинённое предложения; 

выделять главную и придаточную части сложноподчинённого предложения; 

определять синтетическое сложноподчинённое предложение, синтетические средства связи; 

распознавать аналитическое сложноподчинённое предложение, аналитические средства связи; 

выявлять виды сложноподчинённых предложений  (подлежащные, сказуемные, дополнительные, 
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определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные, 

уступительные); 

ставить знаки препинания в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

представлять родную страну и культуру на татарском языке; 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

63.11.7. Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на татарском языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

работать с книгой, статьями из газет и журналов, интернет-ресурсами; 

определять профессиональную лексику; 

выявлять устаревшие слова; 

распознавать неологизмы; 

различать способы словообразования в татарском языке (корневые, производные, составные, 

парные слова); 

определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов; 

распознавать предикативные слова; 

употреблять стилистически окрашенную лексику; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический); 

сопоставлять сложноподчинённые предложения татарского и русского языков. 

64. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (татарский) язык 

Республики Татарстан». 

64.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (татарский) язык 

Республики Татарстан» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по государственному (татарскому) языку, государственный (татарский) 

язык, татарский язык) разработана для обучающихся, не владеющих татарским языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

государственному (татарскому) языку. 

64.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (татарского) языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

64.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

64.4. Планируемые результаты освоения программы по государственному (татарскому) языку 
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включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

64.5. Пояснительная записка. 

64.5.1. Программа по государственному (татарскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по государственному (татарскому) языку обеспечивает преемственность между 

уровнями общего образования. Концентрический принцип подачи материала позволяет повторить и 

закрепить освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. В каждом классе даются 

новые элементы содержания, предъявляются новые требования к коммуникативным умениям 

обучающихся. 

64.5.2. В содержании программы по государственному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Языковые знания и навыки», «Социокультурные знания и умения», 

«Компенсаторные умения», «Умения по видам речевой деятельности», «Тематическое содержание 

речи» (представлено темами: «Мир моего "Я"», «Мир моих увлечений», «Мир вокруг меня», «Моя  

Родина»). 

64.5.3. Изучение государственного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей:  

формирование у обучающихся коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности с 

учетом речевых возможностей и потребностей в рамках изученных тем; 

формирование умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в 

современном поликультурном мире, необходимый для успешной социализации и самореализации; 

формирование функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению татарским языком как государственным языком 

Республики Татарстан; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся как составляющей их 

социальной идентичности. 

64.5.4. Содержание программы по государственному (татарскому) языку интегрировано с курсом 

родной (татарской) литературы и являет собой единое этноязыковое образовательное пространство. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (татарского) языка, – 510 

часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

64.6. Содержание обучения в 5 классе. 

64.6.1. Тематическое содержание речи. 

146.5.5.2Мир моего «Я». 

Я и моя семья. Домашние обязанности. Семейные праздники, традиции. Подарки. Поздравления. В 

гостях. 
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146.5.5.3Мир вокруг меня. 

Мы в школе. Учебные занятия. С друзьями интересно. В мире животных. На транспорте. 

146.5.5.4Мир моих увлечений. 

Здоровье и спорт. Мои любимые занятия на досуге. 

146.5.5.5Моя Родина. 

Моя Родина. Мой город (село). Природа родного края. Национальный праздник Сабантуй. Детский 

фольклор (рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

64.6.2. Умения по видам речевой деятельности. 

64.6.2.1. Аудирование. 

Развитие умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования. Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная или невербальная 

реакция на услышанное при непосредственном общении. Понимание на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, грамматические 

явления. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

64.6.2.2. Говорение. 

Развитие диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования. Диалог этикетного характера (умения 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 или отказываться от 

предложения собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника), вести 

диалог-расспрос (сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы; запрашивать 

интересующую информацию). 

Развитие монологической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, людей), повествование или сообщение по 

изученным темам программы, пересказ с использованием ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций основного содержания прослушанного или прочитанного текста, краткое устное 

изложение результатов выполненного несложного проектного задания, составление небольшого 

высказывания в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного языкового материала. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием ситуации, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм татарского речевого этикета. 

64.6.2.3. Чтение. 

Смысловое чтение: развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 



121 

 

читать про себя учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или 

запрашиваемой информации; чтение с пониманием основного содержания текста с определением 

основной темы и главных фактов или событий в прочитанном тексте, чтение несплошных текстов 

(таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, рассказ, сказка, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

64.6.2.4. Письмо. 

Письменная речь: развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: правильное написание изученных слов; заполнение пропусков 

словами; дописывание предложений; выписывание из текста слов, словосочетаниий, предложениий 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; постановка вопросов с использованием 

определённого лексического и грамматического материалов; письменные ответы на вопросы с 

использованием пройденного лексико-грамматического материала; самостоятельное составление и 

написание небольших текстов по изучаемой теме; написание реплик в соответствии с ситуацией. 

64.6.3. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: произношение слов с твёрдыми и мягкими гласными, а также слов, не 

подчиняющихся закону сингармонизма. Разновидности закона сингармонизма (гармония гласных 

по ряду): укучы [укъучы], дәрес [дәрес]. Губная гармония төлке [төлкө], борын [борон]. 

Произношение парных, сложных слов, составных слов, произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

64.6.3.1. Графика, орфография и пунктуация. 

правильное написание изученных слов; правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении). 

64.6.3.2. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса, включая 400 лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах, слов- 

названий предметов, их признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и 

антонимов изученных слов, производных (урманчы), (карлы), парных (бала-чага), сложных 

(китапханә), составных (кура җиләге) слов. 

64.6.3.3. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций татарского языка: имена существительные единственного и 

множественного числа в разных падежах, имена существительные с аффиксами принадлежности I, 

II, III лица единственного и множественного числа, наречия времени (былтыр, быел, иртән, көндез, 

кичен), сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә), глаголы повелительного наклонения II 

лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах: бар! – 
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барыгыз! (ба'рма! – ба'рмагыз!), глаголы прошедшего определённого времени I, II, III лица 

единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах; глаголы 

прошедшего неопределённого времени в III лице единственного числа; инфинитив с модальными 

словами кирәк (кирәкми), ярый (ярамый), послелоги өчен, аша с существительными и 

местоимениями; послеложные слова нында, өстендә, астында, эчендә, сочинительные союзы, 

вводные слова минемчә, синеңчә. 

64.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского 

языка в рамках тематического содержания, написание имён собственных на татарском языке, 

правильное оформление своего адреса на татарском языке (в анкете), знакомство с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском языке, краткое 

представление России и Республики Татарстан (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать 

о выдающихся людях родной страны и Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах). 

64.6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки, умение 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

64.6.6. Тематическое содержание речи. 

64.6.6.1. Мир моего «Я». 

Я и моя семья. Домашние обязанности. Семейные праздники, традиции. Подарки. Поздравления. В 

гостях. 

64.6.6.2. Мир вокруг меня. 

Мы в школе. Учебные занятия. С друзьями интересно. В мире животных. На транспорте. 

64.6.6.3. Мир моих увлечений. 

Здоровье и спорт. Мои любимые занятия на досуге. 

64.6.6.4. Моя Родина. 

Моя Родина. Мой город (моё село). Природа родного края. Национальный праздник Сабантуй. 

Детский фольклор (рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

64.6.7. Умения по видам речевой деятельности. 

64.6.7.1. Аудирование. 

Развитие умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная или невербальная 

реакция на услышанное при непосредственном общении, понимание на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, грамматические 

явления. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
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общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

64.6.7.2. Говорение. 

Развитие диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: вести 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 или отказываться от предложения 

собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника), вести диалог-расспрос 

(сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы, запрашивать интересующую 

информацию). 

Развитие монологической речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, людей), повествование или сообщение по 

изученным темам программы, пересказ с использованием ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций основного содержания прослушанного или прочитанного текста, краткое устное 

изложение результатов выполненного несложного проектного задания, составление небольшого 

высказывания в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного языкового материала. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм татарского речевого этикета. 

64.6.7.3. Чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или запрашиваемой 

информации; чтение с пониманием основного содержания текста с определением основной темы и 

главных фактов или событий в прочитанном тексте, чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа или диалог, рассказ, сказка, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

64.6.7.4. Письмо. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: правильное написание изученных слов, заполнение пропусков словами, дописывание 

предложений, выписывание из текста слов, словосочетаний, предложениий в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, постановка вопросов с использованием определённого 

лексического и грамматического материала, письменные ответы на вопросы с использованием 

пройденного лексико-грамматического материала, самостоятельное составление и написание 

небольших текстов по изучаемой теме, написание реплик в соответствии с ситуацией. 

64.6.8. Языковые знания и навыки. 
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64.6.8.1. Фонетика. 

Произношение слов с твёрдыми и мягкими гласными, а также слов, не подчиняющихся закону 

сингармонизма, разновидности закона сингармонизма (гармония гласных по ряду): укучы [укъучы], 

дәрес [дәрес], губная гармония төлке [төлкө], борын [борон], произношение парных, сложных слов, 

составных слов, произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

64.6.8.2. Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении). 

64.6.8.3. Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса, включая 400 лексических единиц, усвоенных в 1-4 классах, слов- 

названий предметов, их признаков, действий предметов; заимствованных слов, синонимов и 

антонимов изученных слов, производных (урманчы), (карлы), парных (бала-чага), сложных 

(китапханә), составных (кура җиләге) слов. 

64.6.8.4. Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций татарского языка: имена существительные единственного и 

множественного числа в разных падежах, имена существительные с аффиксами принадлежности I, 

II, III лица единственного и множественного числа, наречия времени (былтыр, быел, иртән, көндез, 

кичен), сравнения-уподобления (татарча, русча, инглизчә), глаголы повелительного наклонения II 

лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах: бар! – 

барыгыз! (ба'рма! – ба'рмагыз!), глаголы прошедшего определённого времени I, II, III лица 

единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах, глаголы 

прошедшего неопределённого времени в III лице единственного числа, инфинитив с модальными 

словами кирәк (кирәкми), ярый (ярамый), послелоги өчен, аша с существительными и 

местоимениями, послеложные слова янында, өстендә, астында, эчендә, сочинительные союзы, 

вводные слова минемчә, синеңчә. 

64.6.9. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского 

языка в рамках тематического содержания, написание имён собственных на татарском языке, 

правильное оформление своего адреса на татарском языке (в анкете), знакомство с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на татарском языке, краткое 

представление России и Республики Татарстан (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и питании), кратко рассказывать 

о выдающихся людях родной страны и Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, 



125 

 

спортсменах). 

64.6.10. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки, умение 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, использование при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

• Содержание обучения в 6 классе. 

• Тематическое содержание речи. 

• Мир моего «Я». 

Помощь родителям. Общение с друзьями. Описание внешности и характера человека. 

• Мир вокруг меня. 

Школьная жизнь. Книга – источник знаний. Мир Интернета. 

• Мир моих увлечений. 

Наши увлечения. Здоровье и спорт. Посещение кружков. Экскурсии. Походы. Виды отдыха. 

• Моя Родина. 

Дружба народов Татарстана. Достопримечательности Казани. Выдающиеся представители 

татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский фольклор (рифмовки, считалки, 

скороговорки, загадки, сказки). 

• Умения по видам речевой деятельности. 

• Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

или невербальная реакция на услышанное, восприятие и понимание на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов и умение извлекать нужное содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи, постановка уточняющих вопросов к прослушанному 

тексту. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

• Говорение. 

Диалогическая речь: диалог этикетного характера (умения начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или 

отказываться от предложения собеседника), вести диалог-побуждение к действию (обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения), вести диалог-расспрос (сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы). 

Монологическая речь: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, внешности человека), в том числе 

характеристика реального человека или литературного персонажа), повествование (сообщение), 
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пересказ основного содержания прочитанного, краткое изложение результатов выполненной 

проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм татарского речевого этикета. 

• Чтение. 

Смысловое чтение: чтение про себя с пониманием учебных и несложных адаптированных 

аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

пониманием основного содержания или запрашиваемой информации, чтение с пониманием 

основного содержания текста с определением основной темы и главных фактов или событий в 

прочитанном тексте, игнорируя незнакомые  слова, не  существенные  для понимания основного 

содержания, чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, 

научно-популярные тексты, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

• Письмо. 

Написание ответов на заданные вопросы с использованием изученного лексико-грамматического 

материала, письменная постановка вопросов по теме или к тексту для проверки понимания 

прочитанного, письменное составление мини-диалога по данному образцу, написание в 

соответствии с языковыми нормами основных сведений о себе, краткая письменная передача 

содержания текста, написание краткой характеристики литературного персонажа, написание 

поздравительных открыток, приглашений. 

• Языковые знания и навыки. 

• Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения, ударение в глаголах повелительного наклонения, чтение вслух небольших 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного 

текста, рассказ, диалог (беседа). 

• Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении, 

обращении, при вводных словах, пунктуационно правильное, соответствующее нормам татарского 

речевого этикета оформление электронного сообщения личного характера. 

• Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 600 лексических единиц (слов, 



127 

 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 6 класса, включая 500 лексических единиц, усвоенных в 1-5 классах; слов- 

названий предметов, их признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и 

антонимов изученных слов, производных (сыйныфташ, дуслык), парных (әти-әни), сложных 

(даруханә), составных (җир җиләге) слов. 

• Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций татарского языка: личные местоимения множественного числа в 

притяжательном, направительном падежах (безне – безгә, сезнең – сезгә, аларның – аларга), 

производные имена существительные с аффиксами -лык (-лек), -даш (-дәш), -таш (-тәш) (дуслык, 

сыйныфташ), парные, сложные и составные имена существительные (әти-әни, бала-чага, даруханә, 

җир җиләге), производные имена прилагательные с аффиксами -гы (-ге), -кы (-ке) (җәйге, кышкы), 

глаголы прошедшего определённого и прошедшего неопределённого времени в утвердительной и 

отрицательной формах; глаголы будущего определённого времени I, II, III лица единственного и 

множественного числа в утвердительной и отрицательной формах, глаголы повелительного 

наклонения II лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной 

формах (бар! – барыгыз! – ба'рма! – ба'рмагыз!), конструкция «глагол повелительного наклонения II 

лица + частица әле» (булыш әле, әйтегез әле), наречия меры и степени (күп, аз), времени (хәзер,  

башта, аннан соң), места (уңда, сулда), аналитическая форма глагола, выражающая желание 

(барасым килә (килми), уйныйсым килә (килми)), глаголы условного наклонения I, II, III лица 

единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах (барса – 

бармаса, килсә – килмәсә), вводные слова (әлбәттә, мәсәлән). 

• Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета татарского 

языка в рамках тематического содержания в ситуациях общения, знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания, знание традиций и основных национальных праздников, 

известных достопримечательностей, выдающихся представителей татарского народа, знакомство с 

доступными в языковом отношении образцами татарской поэзии и прозы. Краткое представление 

России и Республики Татарстан (национальные праздники, традиции). 

• Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки, 

использование собеседником жестов и мимики при непосредственном общении, умение 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

• Содержание обучения в 7 классе. 

• Тематическое содержание речи. 

• Мир моего «Я». 

Я и мои ровесники. Свободное время. Здоровый образ жизни. Старшие и мы. 
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• Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия на досуге. Путешествия. Походы. 

• Мир вокруг меня. 

Знание и жизнь. Школа. Секреты хорошей учебы. 

• Моя Родина. 

Моя малая родина. Географическое положение, климат, природа. Исторические и памятные места. 

Казань – столица Татарстана. Выдающиеся представители татарского народа. 

• Умения по видам речевой деятельности. 

• Аудирование. 

Восприятие и понимание на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, умение 

выражать собственное отношение к прослушанному, восприятие и понимание на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов и умение извлекать содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи, умение определять основную тему (идею) услышанного  

текста, восстановление прослушанного текста по принципу «снежного кома». 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

• Говорение. 

Диалогическая речь: диалог-побуждение к действию (умения обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения), диалог-расспрос (умения сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот). 

Монологическая речь: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика реального человека или литературного персонажа), повествование 

(сообщение), пересказ основного содержания прочитанного или прослушанного текста, краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм татарского речевого этикета. 

• Чтение. 

Чтение про себя учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или 

запрашиваемой информации, чтение с пониманием основного содержания текста с определением 

основной темы и главных фактов или событий в прочитанном тексте (игнорируя незнакомые слова, 

не существенные для понимания основного содержания), чтение несплошных текстов (таблиц) и 
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понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, 

научно-популярные тексты, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

• Письмо. 

Написание словосочетаний, предложений, речевых клише в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, письменное выражение своего отношения к поступкам героев, к 

проблеме прочитанного текста, написание краткой характеристики литературного персонажа, 

составление и написание небольших текстов по обсуждаемым нравственным проблемам 

прочитанных текстов, написание в соответствии с языковыми нормами основных сведений о себе, 

написание личного письма с применением образца и без применения образца (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). 

• Языковые знания и навыки. 

• Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение вслух адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного 

текста, рассказ, диалог (беседа). 

• Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении, 

обращении, при вводных словах), пунктуационно правильное, соответствующее нормам татарского 

речевого этикета оформление электронного сообщения личного характера. 

• Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 700 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 7 класса, включая 600 лексических единиц, усвоенных в 1-6 классах, слов- 

названий предметов, их признаков, действий предметов; заимствованных слов, синонимов и 

антонимов изученных слов, производных (сәламәтлек, максатчан), парных (дус-иш), сложных 

(кунакханә), составных (хуш исле) слов. 

• Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций татарского языка: временные формы глаголов изъявительного 

наклонения, наречия образа действия (тиз, акрын (әкрен), указательные (бу, теге, шул, шундый) и 

определительные (барлык, бөтен, үз, һәр) местоимения, деепричастие на -гач (-гәч), -кач (-кәч), 
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главные члены предложения, согласование подлежащего и сказуемого, предложения с простым 

глагольным сказуемым (Мин татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и 

составным глагольным сказуемым (Мин укырга яратам), союзы һәм, да (дә), та (тә), яки, частицы 

гына (генә), кына (кенә), предложения по цели высказывания, сложные предложения. 

• Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование активных формул татарского речевого этикета в ситуациях общения, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания, знание основных сведений о 

Республике Татарстан (географическое положение, природа, исторические и памятные места), 

знание известных деятелей культуры татарского народа, знакомство с доступными в языковом 

отношении образцами татарской поэзии и прозы. 

• Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки, 

прогнозирование содержания текста на основе заголовка, по предварительно поставленным 

вопросам, использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана, использование синонимов, антонимов при дефиците языковых средств. 

• Содержание обучения в 8 классе. 

• Тематическое содержание речи. 

• Мир моего «Я». 

Общение и дружба с ровесниками. Свободное время, любимые занятия и путешествия. 

• Мир вокруг меня. 

Школьная жизнь. Планирование своего времени. Природа и человек. Экология и окружающая 

среда. 

• Мир моих увлечений. 

В мире музыки. Молодежная мода и дизайн. Здоровый образ жизни. 

• Моя Родина. 

Города   России   и   Татарстана,   их   достопримечательности. Татарстан – мой родной край. 

Выдающиеся личности татарского народа (ученые, писатели, поэты, артисты, спортсмены). 

• Умения по видам речевой деятельности. 

• Аудирование. 

Восприятие на слух адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации и умение определять 

основную тему (идею) прослушанного текста, постановка уточняющих вопросов к прослушанному 

тексту. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

• Говорение. 

Диалогическая речь: диалог-побуждение к действию (умения обращаться с просьбой, вежливо 
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соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения), диалог-расспрос (сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот), комбинированный диалог. 

Монологическая речь: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика реального человека или литературного персонажа), повествование 

(сообщение), рассуждение, пересказ основного содержания прочитанного или прослушанного 

текста, краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм татарского речевого этикета. 

• Чтение. 

Чтение про себя учебных и несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или 

запрашиваемой информации, чтение с пониманием основного содержания текста с определением 

основной темы и главных фактов или событий в прочитанном тексте (игнорируя незнакомые слова, 

не существенные для понимания основного содержания), чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, 

научно-популярные тексты, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

• Письмо. 

Написание сообщений информационного характера: объявление, меню, электронное сообщение 

личного характера, написание тезисов (составление плана) к основному содержанию текста, 

краткое письменное изложение основного содержания прочитанного текста, письменное изложение 

своего отношения к поступкам героев, аргументируя своё мнение по нравственной проблеме 

прочитанного текста, письменная характеристика литературного персонажа. 

• Языковые знания и навыки. 

• Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение вслух небольших адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного 

текста, рассказ, диалог (беседа). 
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• Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении, 

обращении, при вводных словах), пунктуационно правильное, соответствующее нормам татарского  

речевого этикета оформление электронного сообщения личного характера. 

• Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 850 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 8 класса, включая 600 лексических единиц, усвоенных в 1-7 классах, слов- 

названий предметов, их признаков, действий предметов, заимствованных слов, синонимов и 

антонимов изученных слов, производных (истәлекле, модалы), парных (җыр-бию), сложных 

(көнчыгыш), составных (шат күңелле) слов. 

• Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций татарского языка: производные, парные, составные, сложные имена 

существительные, производные, составные имена прилагательные, конструкция «имя 

существительное + имя существительное с аффиксом принадлежности 3 лица» (Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре), неопределенные местоимения (кемдер, әллә 

кем), наречия меры и степени (еш, сирәк), инфинитив с модальными словами (кирәк (кирәкми), 

ярый (ярамый), мөмкин (мөмкин түгел), тиеш (тиеш түгел), деепричастие на -ып, -еп, -п; 

аналитические глаголы, выражающие начало и завершение действия (укый башлады, укып 

бетерде), причастия настоящего (баручы кеше, бара торган поезд) и прошедшего времени (килгән 

кунак); конструкция «имя действия + послелог өчен» (белү өчен), главные и второстепенные члены 

предложения, вводные слова (беренчедән, икенчедән, өченчедән), союзы да (дә), та (тә), яки, 

частицы әнә, менә, бит, тагын, порядок слов в сложных предложениях. 

• Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование активных формул татарского речевого этикета в ситуациях общения, 

знание и использование их в рамках отобранного тематического содержания в устной и письменной 

речи, знание названий городов России и Татарстана на татарском языке, известных татарских 

ученых, артистов, художников, спортсменов, знакомство с образцами татарской поэзии и прозы, 

формирование умения представлять основные достижения России и Республики Татарстан. 

• Компенсаторные умения. 

Игнорирование лексических и смысловых трудностей, не влияющих на понимание основного 

содержания текста, использование словарных замен в процессе устно-речевого общения, 

использование при формулировании собственных высказываний ключевыех слов, плана к тексту, 

тематического словаря. 

• Содержание обучения в 9 классе. 

• Тематическое содержание речи. 
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• Мир моего «Я». 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Хорошие и вредные привычки. Эмоциональный интеллект. 

• Мир вокруг меня. 

Достижения науки и техники. Онлайн-общение. 

64.10.3. Мир моих увлечений. 

Планы на будущее. Выбор профессии. Востребованные профессии. Профессиональные учебные 

заведения. 

64.10.1.4. Моя Родина. 

Республика Татарстан. Достижения Республики Татарстан: экономика, культура, спорт. 

Выдающиеся представители татарского народа. Защитники Отечества. 9 Мая – День Победы. 

• Умения по видам речевой деятельности. 

• Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

умение определять основную тему (идею) услышанного текста, извлечение главной информации из 

услышанного, прогнозирование содержания текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

• Говорение. 

Диалогическая речь: вести диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться или не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения), диалог-расспрос (сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот), комбинированный диалог. 

Монологическая речь: создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, человека), в том числе 

характеристика реального человека или литературного персонажа), повествование (сообщение), 

рассуждение, пересказ основного содержания прочитанного или прослушанного текста, изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Умения диалогической и монологической речи развиваются в стандартных ситуациях общения в 

рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм татарского речевого этикета. 

• Чтение. 

Чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с пониманием основного содержания или 
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запрашиваемой информации, чтение с пониманием основного содержания текста с определением 

основной темы и главных фактов или событий в прочитанном тексте (игнорируя незнакомые слова, 

не существенные для понимания основного содержания), чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, 

научно-популярные тексты, сообщение информационного характера, сообщение личного характера,  

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

• Письмо. 

Написание личного письма с использованием и без использования образца (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о  

чем-либо), написание сообщения с кратким представлением России, Республики Татарстан, 

изложение основного содержания прочитанного или прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте, составление и написание небольших 

творческих текстов по нравственным проблемам, аргументирование своего мнения. 

• Языковые знания и навыки. 

• Фонетика. 

Различение на слух и произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, чтение вслух небольших адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из научно-популярного 

текста, рассказ, диалог (беседа). 

• Графика. Орфография. Пунктуация. 

Правильное написание изученных слов; правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении, 

обращении, при вводных словах, в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях), 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами татарского речевого этикета оформление 

электронного сообщения личного характера. 

• Лексика. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 9 класса, включая 850 лексических единиц, усвоенных в 1-8 

классах, слов-названий предметов, их признаков, действий предметов, заимствованных слов, 

синонимов и антонимов изученных слов, производных (белемле, файдалы), парных (азык-төлек), 

сложных (көнбатыш), составных (ачык йөзле) слов. 

• Морфология. Синтаксис. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций татарского языка: отрицательные местоимения (беркем, бернәрсә, 
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беркайчан), вопросительные местоимения (ни өчен? нигә? ник?), наречия места (ерак, якын), 

сравнения-уподобления (яшьләрчә, заманча, батырларча), глаголы повелительного наклонения III 

лица единственного и множественного числа в утвердительной и отрицательной формах (барсын! – 

барсыннар! – ба'рмасын! – ба'рмасыннар!), однородные члены предложения, средства связи между 

однородными членами предложения: соединительные союзы һәм, да (дә), та (тә) и интонация 

перечисления, сложносочиненные предложения с союзами һәм, ә, ләкин, да (дә), та (тә), яки, 

сложноподчиненные предложения с придаточным времени, образованные с помощью деепричастия  

на -гач (-гәч), -кач (-кәч), сложноподчиненные предложения с придаточным причины, образованные 

с помощью союза чөнки, относительного слова шуңа күрә, сложноподчиненные предложения с 

придаточным условия, образованные с помощью союза әгәр и глаголов условного наклонения 

барса, килсә. 

• Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование изученных формул татарского речевого этикета в ситуациях общения, 

знание и использование в устной и письменной речи активной фоновой лексики в рамках 

отобранного тематического содержания (народы России, национальные праздники и традиции 

народов, проживающих на территории Республики Татарстан), знание наиболее известных учебных 

заведений Республики Татарстан, знакомство с образцами татарской поэзии и прозы, формирование 

умения представлять известных деятелей культуры и искусства татарского народа. 

• Компенсаторные умения. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана, 

использование словарных замен в процессе устно-речевого общения, игнорирование информации, 

не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного или 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации, сравнение 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

• Планируемые результаты освоения программы по государственному (татарскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

• В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на татарском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в  том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 
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татарском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли государственного (татарского) языка в жизни народа, проявление 

интереса к познанию государственного (татарского) языка, к истории и культуре своего народа, 

края, страны, других народов России, ценностное отношение к государственному (татарскому) 

языку, к достижениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

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

литературных произведений, написанных на татарском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, 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, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и 
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знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

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

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

• В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

• У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделённых критериев. 
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• У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

• У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

• У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах на татарском языке; 

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 (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

• У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

• У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и  

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

• У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

• Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 

5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 0,8 минуты несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объёмом не менее 6–7 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, 

повествование, или сообщение) объёмом не менее 6–7 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 
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представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 6–7 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 

130–140 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с 

пониманием основного содержания, пониманием запрашиваемой информации, полным 

пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

выполнять письменные творческие задания; составлять личное письмо с использованием образца 

(объём сообщения – до 30 слов); 

вести диалог-расспрос о членах семьи, об их местах работы и о профессиях родителей, проводить 

сообщение о своем участии в домашних делах, вести диалог-расспрос о семейных праздниках, 

попросить помощи в домашних делах, выражать свое согласие или несогласие выполнить работу,  

благодарить, хвалить за труд, оценивать качества человека по его участию в труде, приглашать 

гостей за стол, угощать их, вести диалог-расспрос о подарках, о любимых блюдах; 

вести диалог-расспрос о наличии и об отсутствии, о необходимости учебных принадлежностей, 

сообщать, спрашивать о расписании, о контрольных работах, об отметках, сообщать, спрашивать, о 

чем книга, рассказывать о своем друге (где и когда познакомились, какие черты характера, 

совместные интересы), вести диалог-расспрос о наличии и об отсутствии четвероногих друзей, о 

кличках, об их поводках, рассказывать о правилах поведения в общественном транспорте, на 

дороге; 

вести диалог-расспрос о соблюдении режима дня, о занятиях физической культурой на досуге, 

приглашать друзей на игры; 

кратко представлять Россию и Республику Татарстан (основные национальные праздники, наиболее 

известные достопримечательности, традиции в проведении досуга и другое), кратко рассказывать о 

выдающихся людях родной страны и Республики Татарстан (учёных, писателях, поэтах, 

спортсменах), вести диалог-расспрос о природе родного края, о празднике Сабантуй. 

• Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 

6 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 0,9 минуты несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом не менее 7–8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, 

повествование, или сообщение) объёмом не менее 7–8 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
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передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 7–8 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 

150–160 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с 

пониманием основного содержания, пониманием запрашиваемой информации, полным 

пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; составлять личное письмо с использованием и без использования образца (объём 

сообщения – до 40 слов); 

вести комбинированный диалог (сообщение о помощи в домашних делах, согласии или несогласии 

выполнить работу), благодарить, хвалить за помощь, вести диалог-расспрос с друзьями о возрасте, 

о месте проживания, об учебе, о любимых предметах, занятиях, кинофильмах, телепередачах, 

оценивать черты характера героев произведений по их поступкам, по их отношению к дружбе; 

вести диалог-расспрос о школе, о школьных занятиях, об отношениях к учебе и о достижениях в 

учебе, сообщать сведения о книгах, составлять диалог-побуждение о посещении библиотеки, 

чтении книг в Интернете, уточнять у библиотекаря наличие нужной книги, автора, содержание 

книги, вести диалог-расспрос о телепередачах, вести диалог-обмен мнениями о роли Интернета в 

жизни; 

рассказывать о своих увлечениях и посещении кружков, предлагать другу поиграть в шахматы (в 

шашки), убедить записаться в шахматный кружок, вести диалог-расспрос о популярных видах 

спорта, о своем участии в летних, зимних видах спорта, о влиянии на здоровье занятий физической 

культурой, вести диалог-обмен мнениями об экскурсиях, о походах, о проведении каникул; 

вести диалог-расспрос о дружбе народов Татарстана, вести диалог-обмен мнениями о 

достопримечательностях Казани, давать краткую информацию о выдающихся представителях 

татарского народа, вести диалог-обмен мнениями о содержании прочитанных произведений, 

правильно произносить загадки, скороговорки, считалочки, пословицы. 

• Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 

7 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1 минуты несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом не менее 8–9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, 

повествование, или сообщение, рассуждение) объёмом не менее 8–9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
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передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 8–9 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 

180–200 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с 

пониманием основного содержания, пониманием запрашиваемой информации, полным 

пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

выполнять письменные творческие задания; 

составлять личное письмо с использованием и без использования образца (объём сообщения – до 60 

слов); 

вести комбинированный диалог о свободном времени, об отдыхе, об увлечениях, о посещении 

музеев, театров, концертов, о походах, вести диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни (о 

режиме труда и отдыха, о сбалансированном питании), вести диалог-рассуждение о 

взаимоотношениях старших и младших в семье, аргументировать свои суждения о необходимости 

уважительного отношения к старшим; 

вести диалог-обмен мнениями об экскурсиях, о походах, путешествиях, о проведении каникул; 

вести диалог-обмен мнениями о новостях в школе, о новых предметах, вести диалог о необходимых 

качествах для хорошей учебы, о самообразовании через Интернет, рассуждать о роли режима дня, о 

самоорганизованности, убеждать друга в необходимости серьезного отношения к учебе; 

сообщать о географическом положении, климате, природе Татарстана, вести диалог-обмен 

мнениями о достопримечательностях Казани, давать краткую информацию о выдающихся 

представителях татарского народа, обсуждать содержание прочитанных произведений, высказывать 

свое мнение. 

• Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 

8 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1,2 минуты несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) объёмом не менее 9–10 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, 

повествование, или сообщение, рассуждение) объёмом не менее 9–10 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста, представлять 

результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 9–10 фраз; 
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 

до 200–250 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с 

пониманием основного содержания, пониманием запрашиваемой информации, полным 

пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

составлять личное письмо с использованием и без использования образца (объём сообщения – до 70 

слов); 

вести диалог-обмен мнениями о правилах общения, аргументировать свои суждения о поведении 

сверстников в разных ситуациях общения, вести диалог-расспрос об отдыхе, о совместных делах, о 

любимых занятиях и путешествиях; 

рассказывать о празднике в школе, о новостях в школьной жизни, рассуждать о секретах успешной 

учебы, вести комбинированный диалог о правильном планировании, о распределении своего 

времени, вести диалог-обмен мнениями о пользе природы, рассуждать о проблемах окружающей 

среды, о влиянии человека на окружающую среду; 

вести комбинированный диалог о выходных днях, о местах отдыха (кино, театр, парк, кафе), вести 

диалог-расспрос о любимых фильмах, об их героях, о любимой музыке, рассказывать о своем 

кумире, вести диалог-обмен мнениями о моде, стилях одежды, о дизайне, о здоровом питании; 

сообщать о географическом положении, климате, природе Татарстана, вести комбинированный 

диалог о достопримечательностях городов, музеях, театрах, местах отдыха, видных представителях 

татарского народа. 

• Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка. К концу обучения в 

9 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать звучащие не более 1,2 минуты несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации; 

вести комбинированный диалог или диалог-обмен мнениями в стандартных ситуациях общения 

объёмом не менее 10–11 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм 

речевого этикета; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, или характеристика, 

повествование, или сообщение, рассуждение) объёмом не менее 10–11 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного или прослушанного текста, представлять 

результаты выполненной проектной работы объёмом не менее 10–11 фраз; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 

до 250–300 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с 

пониманием основного содержания, пониманием запрашиваемой информации, полным 
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пониманием содержания, составлять личное письмо с использованием и без использования образца 

(объём сообщения – до 80 слов), выполнять письменные творческие задания; 

вести диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни (о режиме труда и отдыха, о рационе 

здорового питания), аргументировать суждения о негативном влиянии на здоровье вредных 

привычек, вести диалог-обмен мнениями об управлении собственными эмоциями; 

вести диалог-расспрос о достижениях в интересующих областях науки и техники, вести диалог- 

обмен мнениями об использовании новых информационных технологий в разных областях жизни, 

вести комбинированный диалог о мире онлайн-общения; 

вести комбинированный диалог о проблемах выбора профессии, о востребованных профессиях, об 

учебных заведениях, аргументировать свои суждения о необходимости правильного выбора 

будущей профессии; 

вести комбинированный диалог о достижениях в области экономики, культуры, спорта, сообщать о 

выдающихся представителях культуры и искусства татарского народа, вести комбинированный 

диалог о защитниках Отечества, о земляках-героях Советского Союза, о подвиге Мусы Джалиля и 

джалиловцах, о праздновании Дня Победы в родном городе (селе), о чествовании ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 
1) Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (татарская) литература». 

• Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (татарская) 

литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – 

программа по родной (татарской) литературе, родная (татарская) литература, татарская литература) 

разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родной (татарской) литературе. 

• Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (татарской) литературы,  

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

• Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

• Планируемые результаты освоения программы по родной (татарской) литературе 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

• Пояснительная записка. 

• Программа по родной (татарской) литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

• Татарская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, 

смыслов, духовно-нравственных представлений, содействует познанию и усвоению жизненной 

философии татарского народа, участвует в формировании национального самосознания, 
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самоидентификации и общероссийского гражданского сознания обучающихся. 

• Изучение родной литературы способствует познанию жизни и моделированию 

действительности, создаёт при помощи изобразительно-выразительных средств художественную 

картину мира и вызывает определённое отношение к ней, обладает высокой степенью 

эмоционального воздействия. С литературным образованием связано воспитание читателя, 

осознающего значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного 

развития, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях, формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

• . Изучение родной (татарской) литературы в 5–9 классах обеспечивает постижение 

обучающимися произведений татарской литературы, развитие навыков интерпретации и анализа с 

использованием принципов единства художественной формы и содержания; создание условий для 

развития национального самосознания, осознания этнической принадлежности, приобретения 

системных знаний об истории, языке, культуре, мировоззрении, менталитете, философии народа. 

Программа по родной (татарской) литературе обеспечивает межпредметные связи с другими 

учебными предметами гуманитарного цикла, особенно с учебными предметами «Родной (татарский) 

язык» и «Литература». 

• В содержании программы по родной (татарской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: 

устное народное творчество (сказки (волшебные, бытовые, сказки о животных), мифы, 

предания, легенды, малые жанры устного народного творчества (загадки, пословицы и поговорки), 

татарские народные песни, дастаны, баиты; татарский фольклор представлен в 5–8 классах); 

татарская литература по периодам (рассмотрение литературного произведения как 

самостоятельного произведения искусства в сложном литературном процессе; изучение татарской 

литературы в соответствии с этапами её развития; наблюдение за воспроизведением исторических 

событий в родной литературе, расширение представлений о роли татарской литературы в 

историческом процессе); 

теория литературы (освоение теоретико-литературных понятий в процессе изучения 

конкретных литературных произведений: рассмотрение проблемы рода и жанров литературы в 

процессе наблюдения за неразрывной связью между временем и формами искусства; в 5 классе на 

примере отдельных произведений изучаются особенности прозы, лирики и драмы; в 6 классе 

рассматриваются приёмы создания образности в произведениях лирики, в жанре рассказа и повести, 

лиро-эпических, драматических произведениях, а также в произведениях фантастического, 

автобиографического характера; в 7 классе обучающиеся познают жанровые характеристики 

рассказа, повести, романа, драмы, лирических и лиро-эпических произведений); в 8 классе объектом 

изучения становятся литературные приёмы (пейзаж, портрет, символ, художественная деталь и 

другие); в 9 классе изучается история татарской литературы. 

• Изучение родной (татарской) литературы направлено на достижение следующих 
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целей: 

воспитание ценностного отношения к родной (татарской) литературе как существенной части 

родной культуры; 

приобщение обучающихся к культурному наследию и традициям своего народа; 

формирование грамотного читателя, способного использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования. 

• Достижение поставленных целей реализации программы по родной (татарской) 

литературе предусматривает решение следующих задач: 

развитие умений анализировать и интерпретировать художественный текст; 

приобщение обучающихся к родной (татарской) литературе как искусству слова через 

введение элементов литературоведческого анализа, ознакомление с теоретико-литературными 

понятиями; 

знакомство с татарским литературным процессом и осознание его связи с историческим 

процессом; 

развитие коммуникативных умений обучающихся (устной и письменной диалогической и 

монологической речи на татарском языке); 

формирование читательского кругозора; 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся; 

развитие способностей к творческой деятельности на родном (татарском) языке; 

овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

• Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (татарской) литературы – 

170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

• Содержание обучения в 5 классе. 

• Мифы. 

Понятие о мифе. Происхождение мифов, их классификация. Татарские народные мифы. 

• Мифы: «Җил иясе җил чыгара» («Откуда появляется ветер»), «Тавык» («Курица»). 

• Фольклор. Устное народное творчество как народное достояние. 

Особенности фольклорных произведений. Основные жанры фольклора. 

• Сказки. Отображение национального характера в сказках. Виды сказок. 

Татарские народные сказки: «Хәйләкәр төлке» («Хитрая лиса»), «Өч кыз» («Три дочери»). 

• Предания и легенды. Особенности жанра. Отличие легенд от преданий. 

Легенда «Зөһрә кыз» («Девушка Зухра»). 

Предание «Шәһәр нигә Казан дип аталган» («Почему город назвали Казанью»). 

• Малые жанры устного народного творчества. 

Загадки, пословицы, поговорки. 

• Татарская литература. 

• Литературная (авторская) сказка. Фольклорные традиции в литературной сказке. 

Художественный вымысел в литературной сказке. 
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Г. Тукай, «Шүрәле» («Шурале»). Мифологический сюжет сказки. Поэтические особенности 

сказки-поэмы. Художественный смысл сказки. Образ Шурале в искусстве. 

• Проза. Эпические произведения, их особенности. 

Ф. Яруллин, «Кояштагы тап» («Пятно на солнце»). Тема нравственности. Понятия честности, 

милосердия, взаимовыручки и взаимоподдержки. 

• Басня. Особенности жанра. Герои, композиция. 

Г. Тукай, «Умарта корты һәм чебеннәр» («Пчела и мухи»). 

• Лирические произведения. Особенности лирических произведений. 

М. Джалиль, «Кызыл ромашка» («Красная ромашка»). Восхваление храбрости и мужества 

советского солдата. 

М. Аглямов, «Матурлык минем белән» («Красота всегда со мной»). Тема красоты. Умение 

видеть красоту. 

Р. Миннуллин, «Әни,   мин   көчек   күрдем» («Мама,   я   видел   щенка»).   Детская   мечта. 

Сострадание и милосердие. 

Ш. Галиев, «Һәркем әйтә дөресен» («Каждый говорит правду»). 

6.3.5. Драматические произведения. 

Т. Миннулин, «Гафият турында әкият» («Сказка о Гафияте»). Фольклорное начало в 

произведении. Сказочные персонажи. 

119.6.4. Теория литературы. 

Миф, устное народное творчество, фольклор, сказка, волшебная сказка, бытовая сказка, 

сказка о животных, повтор, предание, легенда, загадка, пословица, поговорка, литературная сказка, 

художественный вымысел, мифический образ, эпос, лирика, драма, образ, лирический герой, басня, 

эпитет, тема, юмор, главный герой, второстепенный герой. 

• Содержание обучения в 6 классе. 

• Гимн. Гимн России. Гимн Татарстана. 

• Устное народное творчество. 

• Татарские народные песни: классификация (лирические, исторические, игровые и 

обрядовые песни, частушки). Поэтические особенности народных песен, образы и приёмы их 

создания. Роль песни в жизни людей. 

Песни: «Иске кара урман» («Старый дремучий лес»). 

• Татарская литература. 

• Образ в лирическом произведении. Средства выражения переживаний лирического 

героя. 

Р. Ракипов «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан!»). Образ Родины. 

Чувства гордости и любви к родному краю. 

Дардменд «Кил, өйрән» («Давай учись»). Роль родного языка в жизни человека. Понимание 

необходимости изучения других языков. Борьба за чистоту языка. 

Р. Файзуллин «Туган тел турында бер шигырь» («Стихотворение о родном языке»). 
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Ф. Яруллин «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» («Вы самый прекрасный человек»). Образ учителя в 

литературе. Отношение к нему лирического героя. 

Л. Лерон «Фашист очып үтте» («Фашист пролетел»). Картины военного времени. Трагизм. 

Образ врага. 

Ш. Галиев «Пәрәмәч» («Перемяч»). Приёмы создания комичности в лирическом 

произведении. 

Х. Такташ «Әй, җырлыйсы килә шушы җырны» («Так хочется спеть эту песню»). Образ 

малой родины. Ностальгия по прошлому, счастливому детству. 

• Образная система произведений фантастики. 

К. Насыри «Әбугалисина» («Авиценна»). Образ Авиценны. Фантастический сюжет в повести. 

Просветительские идеи в произведении. Олицетворение добра и зла. Утверждение идеи 

необходимости обществу знания, которое служит благородным целям. Роль антитезы в композиции 

произведения. 

• Аллегорическая образность. 

Г. Рахим «Яз әкиятләре» («Весенние сказки»). Условность и аллегорическая образность. 

• Особенности образной системы в автобиографических произведениях. 

Г. Тукай «Исемдә калганнар» (отрывок из автобиографической повести) («Мои 

воспоминания»). Образ маленького Тукая. Условность воспоминаний литературного героя. 

• Образность в жанре рассказа и повести. 

Г. Ибрагимов «Алмачуар» («Чубарый»). Образы природы в произведении. Пейзаж. Красота и 

сила природы. Психологизм в раскрытии характеров литературных героев. Система образов в 

рассказе. Любовь героя произведения к лошади. Нравственные устои татарской деревни. 

Р. Мухаммадиев «Беренче умырзая» («Первый подснежник»). Образ природы. Бережное 

отношение к природе. Связь поколений. Чистота помыслов. 

А. Еники «Матурлык» («Красота»). Духовная красота человека. Любовь между матерью и 

сыном. Образ Бадретдина. 

• Образная система в лиро-эпических произведениях. 

М. Джалиль «Сандугач һәм чишмә» («Соловей и родник»). Восхваление храбрости и 

мужества советского солдата. Образы природы. Жанр баллады. 

• Особенности образной системы в драматических произведениях. 

Г. Камал «Беренче театр» («Первый театр»). Комический характер конфликта в произведении. 

Приёмы воссоздания комичности образов. Просветительские идеи в комедии. Комический характер 

конфликта в произведении. 

• Теория литературы. 

Гимн, песня, лирическое «я», образ автора, метафора, идея, проблема, стихосложение, ритм, 

рифма, стих, строфа, фантастический образ, образ повествователя, антитеза, аллегория, 

автобиографическое произведение, комедия, характер, тип. 

• Содержание обучения в 7 классе. 
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• Устное народное творчество. Исследователи устного народного творчества (Г. Тукай, 

Г. Ибрагимов, Х. Ярми и другие). 

• Баит – оригинальный жанр татарского фольклора. Жанровые особенности. Виды 

баитов. 

Баит «Сак-Сок бәете» («Баит о Сак-Соке»). 

• Татарская литература. 

• Рассказ как эпический жанр. Особенности жанра рассказа. 

Ш. Камал «Буранда» («В метель»). Приёмы эмоционального воздействия на читателя. Образ 

матери. 

Р. Галиуллин «Сәлам» («Привет»). Противопоставление внешней красоты духовному 

богатству человека. Ложь и разочарование. 

• Жанр повести. Особенности жанра. 

Ш. Камал «Буранда» («В метель»). Приёмы эмоционального воздействия на читателя. Образ 

матери. 

Р. Галиуллин «Сәлам» («Привет»). Противопоставление внешней красоты духовному 

богатству человека. Ложь и разочарование. 

• Роман. Жанровые особенности. 

И. Гази «Онытылмас еллар» («Незабываемые годы»). Проблематика романа. Система образов. 

Отражение славного пути страны в её историческом развитии. 

• Жанр драмы. 

Т. Миннуллин «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик Альмандар из Альдермыша»). 

Философские основы понятий жизни и смерти, ответственности перед обществом, честности, 

уважения к своему прошлому, вера в будущее. Образ сильного человека в произведении. Аллегория 

и условность. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

• Жанры лирики: пейзажная, философская, гражданская, интимная лирика. 

Х. Туфан «Кайсыгызның кулы җылы?» («У кого руки теплее»). Богатство и многообразие 

человеческих чувств и переживаний. Отношение поэта к родному языку. 

Г. Тукай «Җәйге таң хатирәсе» («Летняя заря»). Образы природы. 

С. Хаким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә» («На этих лугах, в этих долинах»). Образ родного края, 

мифологизация образа родины. Чувство гордости и восхищения великими личностями татарского 

народа. 

Г. Авзал «Бу – Ватан» («Это – Родина»). Национальный образ народа. 

Н. Арсланов «Халкыма» («Моему народу»). Чувство гордости за свой народ, историю и 

культуру. 

Р. Гаташ «Татар китабы» («Татарская книга»). Исторические личности татарского народа. 

Трагизм их судьбы. Книга – духовное богатство, символ красоты и вечности. 

Р. Файзуллин «… Җыя кеше» («... Человек копит»). Смысл бытия. Сущность человека. 

Р. Харис «Кеше кайчан матур» («Чем красив человек»). Внутренняя красота человека. 
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М. Мирза «Көздә бер мәл» («Одно мгновение осени»), «Моң» («Печаль»). Роль природы в  

раскрытии чувств и переживаний лирического героя. 

Г. Мурат «Туган тел» («Родной язык»). Уважение к истории своего народа, чувство 

ответственности за сохранение родного языка. 

• Лиро-эпические жанры литературы. Жанр поэмы. Особенности поэмы. Жанр 

стихотворения в прозе. Особенности жанра. 

Р. Файзуллин «Сәйдәш» («Сайдаш»). Поэма о жизни и творчестве известного татарского 

композитора С. Сайдашева. Противоречия в судьбе композитора. 

Г. Кутуй «Сагыну» («Ностальгия»). Чувства любви к Родине, гордости за свой народ, надежда 

и вера в благополучное возвращение, раскрывающие чувство тоски по родной земле. 

• Теория литературы. 

Баит, рассказ, сюжет, элементы сюжета, композиция, повесть, лирическое отступление, 

персонаж, роман, драма, конфликт, монолог, диалог, интимная лирика, пейзажная лирика, 

философская лирика, гражданская лирика, поэма, стихи в прозе (нэсер). 

• Содержание обучения в 8 классе. 

• Устное народное творчество. 

• Дастаны. Художественное своеобразие дастана. Виды дастанов. 

Дастан «Идегәй» («Идегей») как памятник устного народного творчества. Реальная основа 

произведения. Система образов в дастане. Изображение сложного пути народа через призму 

масштабных событий, судеб великих исторических личностей. 

• Художественные приёмы в литературном произведении. 

• Пейзаж в литературном произведении. Виды пейзажа. Функции пейзажа. 

Творчество Г. Баширова «Җидегән чишмә» («Семерица»). (отрывки). Нравственные истоки, 

традиции, обычаи, национальные черты татарского народа. Картины природы родного края. 

Н. Арсланов «Яз» («Весна»). Образ весенней природы. Функции пейзажа в стихотворении. 

• Портрет как художественный приём. Функции портрета в произведении. Виды 

портрета: портрет-описание, портрет-сравнение, портрет-впечатление, психологический портрет. 

Ф. Хусни «Йөзек кашы» («Перстень») (отрывки). Изображение перипетий в судьбе человека. 

Светлые лирические чувства героев произведения. Трагический финал любви. 

Ш. Зигангирова «Татар кызына» («Татарской девушке»). Выразительные средства в 

портретной характеристике персонажа. Воспевание красоты татарской девушки. 

• Художественная деталь в литературном произведении. Функции художественной 

детали. Выделительная и психологическая виды художественной детали. Образы-вещи в 

литературном произведении. 

Творчество А. Еники «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание»). Система образов. 

Проблематика повести. Потеря нравственных ориентиров в обществе. Судьба татарской нации. 

Философское значение понятия «завещание». Образы-вещи в произведении. Художественная деталь 

в раскрытии идеи произведения. 
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Х. Туфан «Каеннар сары иде» («Берёзы стали жёлтыми»). Образ ребёнка. Функции 

художественной детали в описании литературного образа. 

• Символ и литературное произведение. Типы символов в литературе. 

Художественный образ-символ. 

Дардменд «Кораб» («Корабль»). Изображение судьбы нации, народа в образах корабля, бури, 

волны и пропасти. Связь человека со Вселенной, миром, единство с природой. Символическая 

образность в стихотворении. 

Жизнь и творчество Ф. Яруллина «Җилкәннәр җилдә сынала» («Упругие паруса») (отрывки). 

Судьба человека. Сила воли и сильный характер. Образ сильного человека. Особенности портрета 

литературных героев. 

• Психологизм как единство литературных приёмов. Виды приёмов психологизма. 

Роль психологических приёмов в раскрытии литературных образов, идейного содержания 

произведения. 

А. Еники «Кем җырлады?» («Кто пел?»). Образ раненного лейтенанта, его чувства и 

переживания в последние моменты жизни. Образ татарской песни. Психологические приёмы в 

рассказе. 

• Художественное время и пространство в литературном произведении (хронотоп). 

Виды художественного времени, типы пространства. Хронотопические образы. 

Творчество А. Кутуя «Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма»). Эпистолярный 

жанр в литературе. Проблема любви и создания семьи, её разрешение в повести. Отношение автора к 

образам Галии и Искандера. Романтическое изображение нового человека. Хронотопические образы. 

М. Галиев «Кичке сурәт» («Вечерний пейзаж»). Бинарные оппозиции в определении идеи 

произведения. 

• Теория литературы. 

Дастан, пейзаж, портрет, художественная деталь, образы-вещи, собирательный образ, 

художественное время и пространство (хронотоп), психологизм, символизм, символический образ, 

эпистолярный стиль, исторический роман, романтизм, романтический образ. 

• Содержание обучения в 9 классе. 

• Литература как искусство слова. Своеобразие художественного отражения жизни в 

словесном искусстве. Периодизация татарской литературы. 

• История татарской литературы. 

• Средневековая тюрко-татарская литература. Литература XII – первой половины 

XIII веков. Особенности периода. 

Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Юсуфе»). Образы Юсуфа и Зулейхи. Сила любви. 

Идеи гуманизма и справедливости. Художественное своеобразие поэмы. Связь коранических 

сюжетов с татарской литературой. 

• Литература XIII – первой половины XV веков. Общая характеристика литературы 

данного периода. 
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С. Сараи «Сөһәйл вә Гөлдерсен» («Сухайль и Гульдурсун»). Идейно-эстетическое содержание 

поэмы, художественное своеобразие. Противопоставление любви жестокости и несправедливости. 

• Татарская литература периода Казанского ханства. Особенности развития 

татарской литературы данного периода. 

Кул Шариф «Гафил торма» («Не будь неучем»). Дидактическое содержание, назидательность 

литературы. Единство религиозного и светского содержания. Роль знаний в жизни человека. 

• Татарская литература XVII века. Особенности развития татарской литературы 

XVII века. Суфийская литература. Нравственно-философское направление литературы. 

М. Колый Хикметы. Проблематика хикметов. Духовные переживания, нравственные устои 

лирического героя. 

• Татарская литература XVIII века. Особенности развития татарской литературы 

XVIII века. Сближение литературы с жизнью народа. 

Г. Утыз Имяни «Гыйлемнең өстенлеге турында» («О преимуществе знания»), «Егет булу 

турында» («О мужестве»), «Татулык турында» («О дружбе»). Назидательный характер 

произведений. Связь знания с трудом. Беседа о честности, справедливости, щедрости, терпении, 

воспитание нравственности с молодых лет. 

• Татарская литература XIX века. Особенности развития татарской литературы в 

XIX веке. Просветительское движение у татар. Становление реалистической поэзии. Тематика 

произведений. 

Творчество Г. Кандалый «Сәхипҗәмал» («Сахибджамал») (отрывок). Прославление в поэме 

чувства великой любви. Описание красоты женщины. Взаимосвязь идейно-эстетических находок 

автора с развитием общественного сознания. 

Жизнь и творчество К. Насыри «Кырык бакча» («Сорок садов»). Нравственные  качества. 

Духовная красота человека. 

Биография   М. Акъегетзадэ.    Повесть    «Хисаметдин    менла»    («Хисаметдин    менла»). 

Просветительские идеи в произведении. Проблема героя времени. Просветительский реализм. 

• Татарская литература начала ХХ века. Особенности татарской литературы начала 

ХХ века. Приобщение татарской литературы к достижениям восточной, русской, европейской 

литературы, философии и культуры. 

Жизнь и творчество Г. Тукая. Стихотворения «Милләткә» («К нации»). Чувства любви и 

уважения к своему народу, к нации. Глубина переживаний лирического героя о судьбе татарского 

народа. Отражение фольклорных мотивов в творчестве поэта. 

Жизнь и творчество Дардменда. Стихотворения «Видагъ» («Расставание»). Тема родины. 

Противопоставление Отчизны родному народу. 

Жизнь и творчество С. Рамиева. «Таң вакыты» («На рассвете»). Переживания лирического 

героя за свой народ, желание видеть его свободным, образованным, прогрессивным. Особенности 

романтического героя. 

Жизнь и творчество Г. Исхаки. Повесть «Сөннәтче бабай» («Суннатчи бабай»). Нравственные 
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качества татарского народа. 

Жизнь и творчество Ф. Амирхана «Хәят» («Хаят»). Противостояние культов красоты, 

женственности, любви с консервативной нравственностью. Глубокий лиризм переживаний главной 

героини. Влияние среды на формирование мировоззрения героини. Система образов. 

• Татарская литература 1920-1930-х годов. Особенности татарской литературы 

данного периода 

Жизнь и творчество Х. Такташа «Мәхәббәт тәүбәсе» («Раскаяние в любви»). Авторская 

позиция в отношении героев произведения. Отрицательное отношение автора к идее «свободной 

любви». 

• Татарская литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного 

времени. Особенности татарской литературы данного периода. 

Жизнь и творчество М. Джалиля «Моабит дәфтәрләре» («Моабитская тетрадь»): «Җырларым» 

(«Мои песни»). История возвращения «Моабитских тетрадей» на родину поэта. Тема мужества и 

героизма. Чувства и переживания лирического героя. Поэтические приёмы в создании 

стихотворений. 

Жизнь и творчество Ф. Карима «Кыр казы» («Дикий гусь»). Чувство тоски по Родине, по  

родным и близким. 

• Татарская проза 1960-1980-х годов. Особенности татарской прозы данного 

периода. 

А. Гилязов «Өч аршын җир» («Три аршина земли»). Художественное осмысление 

национальных черт характера человека, находящегося вдали от Родины. Роль хронотопа дороги в 

раскрытии характера главного героя произведения. 

• Татарская лирика 1960-1980-х годов. Особенности татарской лирики данного 

периода. 

Творчество Р. Файзуллина «Нюанслар иле» («Страна нюансов»): «Чынлык» 

(«Действительность»), «Вакыт» («Время»), «Көзге яңгыр» («Осенний дождь»), «Язгы кәеф» 

(«Весеннее настроение»). Философские размышления поэта о времени, истории, жизни. 

Творчество Р. Хариса «Ак сөлге» («Белое полотенце»). Проблема сохранения национальных 

традиций. 

• Татарская драматургия 1960-1980-х годов. Особенности татарской драматургии 

данного периода. 

Творчество   Т. Миннуллина   «Дуслар   җыелган   җирдә»   («Когда   собираются   друзья»). 

Нравственные проблемы в произведении. 

• Татарская литература рубежа XX-XXI веков. Особенности развития татарской 

литературы данного периода. 

Творчество Р. Миннуллина «Һәйкәлләрне тыңлыйк!» («Что говорят памятники»). Гимн 

мужеству и героизму советского народа. 

• Развитие современной татарской литературы. Обзор. Мировой литературный 
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процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной литературами. 

А. Ахметгалиева «Кайтаваз» («Эхо»). Отношения между матерью и детьми. Роль матери в 

жизни человека. 

• Теория литературы. 

Литературный процесс, периоды развития литературы, религиозная литература, светская 

литература, дидактизм, хикметы, просветительский реализм, музыкальная драма, авторская позиция. 

• Планируемые результаты освоения программы по родной (татарской) литературе на 

уровне основного общего образования. 

• В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

150. гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из 

родной (татарской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

151. патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка и 

родной (татарской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте 

изучения произведений татарской литературы, а также русской литературы; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в татарской литературе; 

152. духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
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готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

153. эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

154. физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

155. трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
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деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений татарского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

156. экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических  

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические  

проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

157. ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

158. обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
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числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное 

в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

• В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умение совместной деятельности. 

• У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных  

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

• У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы   как   исследовательский   инструмент   познания   в   литературном 
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образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

• У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

• У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях,  

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
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формулировать свои возражения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

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

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

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

• У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

• У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

• У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках родной (татарской) 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (татарской) литературы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

• Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения 

в 5 классе обучающийся научится: 

выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы 

(правильно передавать эмоциональное содержание произведения, точно воспроизводить 

стихотворный ритм); 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы (миф, фольклорная и 

литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, предание, легенда, баит, басня, рассказ, повесть, 

лирическое стихотворение, пьеса); отличать прозаические тексты от поэтических; 

эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о произведении; 

определять и формулировать тему, основную мысль прочитанных произведений; 

формулировать вопросы по содержанию произведений; 

участвовать в обсуждении прочитанного; 
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обосновывать свои суждения с использованием текста; 

характеризовать литературного героя, оценивать его поступки; 

пересказывать художественный текст (подробно, сжато); 

составлять простой план художественного произведения; 

использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (образ, эпос, лирика, драма, тема, идея, юмор и другие); 

создавать собственный письменный текст: давать развёрнутый ответ на вопрос (объёмом не 

менее 20-30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения. 

• Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения 

в 6 классе обучающийся научится: 

выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы; 

определять и формулировать тему, идею, проблематику прочитанных произведений; 

характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе авторского 

описания и художественных деталей; 

сопоставлять персонажей одного произведения по сходству и контрасту; 

формулировать свою точку зрения и понимать смысл других суждений; 

пересказывать художественный текст, используя разные виды пересказа (подробный, сжатый, 

выборочный, творческий); 

составлять простой план художественного произведения, в том числе цитатный; 

использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (образ автора, проблема, характер, тип, метафора и другие); 

писать сочинение по личным впечатлениям, по картине и по предложенной тематике. 

• Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения 

в 7 классе обучающийся научится: 

выразительно читать вслух и наизусть произведения, их фрагменты в рамках программы; 

определять и формулировать проблему прочитанных произведений; 

соотносить содержание и проблему художественных произведений; 

характеризовать литературного героя, его внешность и внутренние качества, поступки и 

отношения с другими героями; 

анализировать произведение, используя изученные теоретико-литературные понятия при 

анализе художественного текста (рассказ, повесть, роман, жанры лирики, комедия, драма, сюжет, 

диалог, монолог, композиция и другие); 

определять род и жанр литературного произведения; 

выявлять характер конфликта в произведении; 

писать сочинения по предложенной литературной тематике (с использованием одного 

произведения). 

• Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения 

в 8 классе обучающийся научится: 
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определять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание прочитанных 

произведений; 

анализировать литературное произведение; определять род и жанр литературного 

произведения на основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; характеризовать в 

произведениях конфликт (внешний и внутренний); 

определять роль художественной детали, выявлять её художественную функцию; 

характеризовать особенности строения сюжета и композиции; определять стадии развития 

действия в художественных произведениях; 

определять роль пейзажа и интерьера в произведении; 

определять элементы психологизма в литературном произведении; 

выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте художественные средства и 

характеризовать их роль в литературном произведении; 

участвовать в дискуссии о прочитанном, формулировать свою точку зрения, 

аргументированно ее отстаивать, понимать смысл других суждений; 

использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного 

текста (просветительский реализм, реалистическая проза, символ и другие); 

писать сочинение по предложенной литературной тематике (с использованием одного или 

нескольких произведений одного писателя). 

• Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения в 

9 классе обучающийся научится: 

соотносить содержание и проблематику художественных произведений со временем их 

написания и отображённой в них эпохой; выделять основные этапы историко-литературного 

процесса; 

иметь представление о фактах из биографии писателя и сведений об историко-культурном 

контексте его творчества; 

характеризовать особенности строения сюжета и композиции, конфликта; 

выявлять в художественном произведении и различать позиции героев, повествователей; 

воспринимать литературное произведение как художественное высказывание автора, 

выявлять авторскую позицию; 

использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе художественного текста 

(литературный процесс, периоды развития литературы, авторская позиция и другие); 

писать сочинение по предложенной литературной тематике (с использованием одного или 

нескольких произведений одного писателя, произведений разных писателей). 

 

146. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

математике. 
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Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОСООО. В 

программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического образования в  

Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические 

знания обеспечивают понимание принциповустройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают возможность выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы  

мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
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Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание 

умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В  

процессерешениязадач–основойучебнойдеятельностина уроках математики –развиваютсятворческаяи 

прикладная стороны мышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональнуюи 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов других 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–9классахявляются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематического 

образования обучающихся; подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; формирование 

функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

другихучебныхпредметов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»),«Функции», 

«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии ссобственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, 

чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне 

основного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих 

учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы 
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статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по математикевводится 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 – 170 часов 

(5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 

классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошломуи настоящемуроссийской математики,ценностным отношением к  

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования 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 учёного; 3) трудовоевоспитание: установкой на активное участие в решении практических  

задач математической направленности, 

осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

13) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

14) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими  

навыками исследовательской деятельности; 

15) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,веденияздорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность),сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправа 

другого человека; 
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16) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценки ихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды, 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 8) 

адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Уобучающегосябудутсформированы следующиебазовые логическиедействиякак часть 

универсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений  

между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; воспринимать,  

формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать  

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения задачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови 

форм представления; 

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальных навыков 

обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастьуниверсальных 

коммуникативныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи и полученным результатам; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

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

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; представлять результаты 

решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииучебных  

математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких человек; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
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команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешенияматематическо 

й задачи; предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективыв 

деятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцелииусловиям,объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикепредставленыпогодам обучения в рамках 

отдельных   учебных   курсов:   в   5–6   классах   –   курса «Математика», в   7–9   классах – курсов 

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Математика»в5–6классах(далеесоответственно– программа 

учебного курса «Математика», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5–6классахявляются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образованияобучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; подведение обучающихся на доступном для 

них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматематические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 



171 
 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов  

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными 

дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновеннымидробями. 

Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного 

применения новой записи при изучении других предметов и при практическомиспользовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в  

том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей 

между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с  

понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

такжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы«Положительныеи 

отрицательные числа»выделяетсяподтема«Целые числа», врамкахкоторойзнакомствос отрицательными 

числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе 

содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически со 

всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических 

действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы 

решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовыезадачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором  

возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В          программе       учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа  

в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная 

на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительныхумений. Это важный 

этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 
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наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту,  

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованнойиклетчатойбумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.Впроцессеизучениянаглядной 

геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего 

образования, систематизируются и расширяются. 

Согласноучебномупланув5–6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические 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). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Натуральныечислаинуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемы счисления. 

Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 

Сложениенатуральныхчисел,свойствонуляприсложении.Вычитаниекакдействие,обратное 

сложению.Умножениенатуральныхчисел,свойствануляиединицыприумножении.Делениекак действие,  

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического 

действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное 

свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения действий.  

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение 

дробей. 
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Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей,взаимно-обратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

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, расстояние, 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник,прямоугольник,квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 

окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторониугловпрямоугольника, 

квадрата. 

 
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Натуральныечисла. 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения,порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби. 
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Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат 

деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические 

действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин впроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическаяинтерпретация 

модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойстваарифметических  

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного 

компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 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, расстояние,  

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценкаиприкидка,округлениерезультата.Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной 

сетке. 
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Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры,единицыизмеренияплощади.Приближённое 

измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, 

площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников,  

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 

других материалов). 

Понятиеобъёма,единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв5классе. 146.4.4.1.1. 

Числа и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямив 

простейшихслучаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечного перебора 

всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние, цена, 

количество, стоимость. 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния,времени,скорости,выражать 

одни единицы величины через другие. 

Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
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ь, круг. 

 

 
фигур. 

Нагляднаягеометрия. 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружност 

 

 
Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических 

 

 
Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершина,сторона;смногоугольниками:угол,  

вершина,сторона,диагональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощью циркуля и 

линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисления 

площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодни 

единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв6классе. 146.4.4.2.1. 

Числа и вычисления. 

Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьчисла одного и 

разных знаков. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральнымии целыми 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчисла точками на 

координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения. 
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Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикуб числа, 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

146.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

146.4.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованнойиклетчатойбумаге 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, 

пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов,распознаватьначертежахострый,прямой, 

развёрнутыйитупойуглы. 
 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника,пользоватьсяосновнымиединицами 

измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 
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Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

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 обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных  

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделированияв 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности 

мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они  

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико- 

множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структурной  

особенностьюучебногокурса«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 



179 
 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для 

решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, описания 

процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», – 306 

часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Числаивычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рациональногочисла,запись,сравнение,упорядочиваниерациональныхчисел.Арифметическиедействияс 

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 переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 
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Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Разложение многочленов на множители. 

Уравненияинеравенства. 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений сдвумя  

переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовыхзадач с 

помощью систем уравнений. 

Функции. 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамикоординатной 

прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатной 

плоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей.Понятие 

функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. График функции . 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения. 

Квадратныйтрёхчлен,разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистемлинейныхуравненийс двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнеравенств. 

Линейныенеравенствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Функции. 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызадания функций. 
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Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. 

 
Функцииy=x2,y=x3,y=,y=|x|.Графическоерешениеуравненийисистем уравнений. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Числаивычисления. 

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. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение. 

Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 

Решениедробно-рациональныхуравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

 
Графикифункций: ,иих 

свойства. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойи 

формулой n-го члена. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатнойплоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 146.5.5.1.1. 

Числа и вычисления. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьв обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен имногочлена на многочлен, применять 

формулыквадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

146.5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходного уравнения к 

равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
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Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи, 

интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

146.5.5.1.4.Функции. 

Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики 

линейныхфункций. Строить график функции y = |х|. 

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации,извлекатьиинтерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 146.5.5.2.1. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни,  

используя свойства корней. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла10. 

146.5.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Применять понятие   степени   с   целым   показателем,   выполнять   преобразования   выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

146.5.5.5.3. Уравненияинеравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы  

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением  

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 
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Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачи 

полученныйрезультат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с  

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

146.5.5.5.4. Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), 

определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

 
,описыватьсвойствачисловойфункциипоеё 

графику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 146.5.5.3.1. 

Числа и вычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменные приёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначениячисловыхвыражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисловых 

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 уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решатьтекстовые задачиалгебраическимспособомс помощью составленияуравненияилисистемы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением  

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

146.5.5.3.3. Функции. 
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Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида: 

 

, 
в
 

 

зависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойства квадратичных 

функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

146.5.5.3.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальной жизни (с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»в7–9классах(далеесоответственно– 

программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на  

логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общегообразования 

заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен 

научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь  

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 

гаража для автомобиля. При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный  

результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии сдругими учебными предметами, мотивировать использовать  

определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике 

итехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах«Векторы»,«Тригонометрическиесоотношения»,  

«Методкоординат»и«Теорема Пифагора». 

Учебныйкурс«Геометрия»включаетследующиеосновныеразделысодержания: 
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«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты 

на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»,–204 

часа: в7классе –68часов(2часавнеделю), в8классе –68часов(2часавнеделю),в9классе –68часов(2 часа в 

неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальныеи 

смежныеуглы.Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.Треугольник.Высота,медиана,биссектриса, 

их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённойк 

гипотенузе.Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой.  

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности  

треугольника. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и  

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральнаясимметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге.  

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 
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Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаимноерасположениедвухокружностей. 

Касаниеокружностей.Общиекасательныекдвумокружностям. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы,  

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметриифигур (элементарные представления). Параллельный 

перенос. Поворот. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 

Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров  

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 
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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. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах 

с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоватьсяфактамиотом,чтобиссектрисы угловтреугольникапересекаютсяводнойточке,иотом,что 

серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении  

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках,применять 

их для решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника. 

Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 
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Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

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 длянахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов длянахождения 

длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций  

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

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 всё большую значимость, 

как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому 

человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 
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Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятиярешениявусловиях недостатка илиизбытка информациинеобходимо втомчисле 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том  

числе вприкладных задачах. Знакомство с основамитеорииграфовсоздаётматематическийфундаментдля 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и  

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и  

закладываются основы вероятностного мышления. 

Всоответствиис данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика»основногообщегообразованиявыделеныследующиесодержательно-методическиелинии: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считыватьи 

интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей итенденций 

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значениеимеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 
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В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика», – 

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). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота.Рольмаловероятныхи 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление 

о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

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 маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. 

Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение 

вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных.Чтениеи построение 

таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 
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Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач 

сиспользованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли. 

ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлятьданныеввиде таблиц, 

строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,на диаграммах, 

графиках. 

Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 

Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков, 

представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Описыватьданные спомощью статистическихпоказателей: среднихзначенийимеррассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество,выполнятьоперациинадмножествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множествисвязей междуними для описанияпроцессови 

явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 
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Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в видетаблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 

правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний 

Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика»науглубленномуровнев7–9 

классах(далеесоответственно–программаучебногокурса«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс). 

Пояснительнаязаписка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость 

как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому 

человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной  

профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникла 

необходимость формировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том 

числе вприкладных задачах. Знакомство с основамитеорииграфовсоздаётматематическийфундаментдля 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и  

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и  

закладываются основы вероятностного мышления. 
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Всоответствиис данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования на углублённом уровне выделены следующие содержательно- 

методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов», «Множества», «Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в  

таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считыватьи 

интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей итенденций  

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значениеимеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими 

ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения графов и элементов теориимножеств  

для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебныхпредметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов»,«Множества»и«Логика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и статистика», – 

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). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и построение 

столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения, квартили, среднее гармоническое, среднее гармоническое числовых данных. 

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве, тенденции и 

случайные колебания, группировка данных, представление случайной изменчивости с помощью диаграмм, 

частоты значений, статистическая устойчивость. 
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Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Понятие о 

связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа (эйлеров путь). Понятие об ориентированном  

графе. Решение задач с помощью графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения, обратные и 

равносильные утверждения, необходимые и достаточные условия, свойства и признаки. Противоположные 

утверждения, доказательства от противного. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастотаслучайногособытия. 

Рольмаловероятныхипрактическидостоверныхсобытийвприродеивобществе. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. Пересечение и объединение 

множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества. Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии.  

Перечисление элементов множеств с помощью организованного перебора и правила умножения. Формула  

включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива.Дисперсия и стандартноеотклонение числового набора. 

Свойства дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. 

Линейная связь на диаграмме рассеивания. 

Дерево.Деревослучайногоэксперимента.Свойствадеревьев:единственностьпути,связьмежду числом 

вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах. Решение задач с помощью деревьев. 

Логическиесоюзы«И»и«ИЛИ».Связьмеждулогическимисоюзамииоперацияминадмножествами. 

Использование логических союзов в алгебре. 

Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные события. Операции 

над событиями. Формула сложения вероятностей. 

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление случайного эксперимента 

в виде дерева. Независимые события. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний и треугольник 

Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности. 

Испытания.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли. 

ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечногомножества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных величин. Важные 

распределения – число попыток в серии испытаний до первого успеха и число успехов в серии испытаний 

Бернулли (геометрическое и биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл математического ожидания. 

Примеры использования математического ожидания. Дисперсия и стандартное отклонение случайной 
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величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсия 

изученных распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания измерения вероятностей.  

Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе и обществе, в том числе в социологических  

обследованиях и в измерениях. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв7классе. 

Читать информацию, представленную в  таблицах, на диаграммах, представлять данные в  виде 

таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые диаграммы по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили. 

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь строить отрицания, 

формулировать условные утверждения при решении задач, в том числе из других учебных курсов, иметь  

представление о теоремах-свойствах и теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о 

методе доказательства от противного. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатов измерений, цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные, строить гистограммы 

группированных данных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах теории графов: вершина, 

ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление об обходе графа и об ориентированных графах. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 

Оперироватьпонятиямимножества,подмножества,выполнятьоперациинадмножествами:объединение,перес 

е 

чение,перечислятьэлементымножествсиспользованиеморганизованного перебораи 

комбинаторногоправилаумножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная вероятности элементарных 

событий,втомчислевопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями,иметьпонятиеослучайном 

выборе. 

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия и стандартное 

отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы рассеивания, иметь представление о связи 

между наблюдаемыми величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использовании деревьев при решении  

задач в теории вероятностей, в других учебных математических курсах и задач из других учебных 

предметов. 
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Оперировать понятием события как множества элементарных событий случайного опыта, 

выполнять операции над событиями, использовать при решении задач диаграммы Эйлера, числовую 

прямую, применять формулу сложения вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для представления 

случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием независимости событий. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 

Пользоваться комбинаторным правиломумножения, находить числоперестановок, число 

сочетаний,пользоватьсятреугольникомПаскаляприрешениизадач,втомчисленавычисление 

вероятностейсобытий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности событий в опытах, 

связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 

Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до достижения первого успеха, 

в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные величины в явлениях 

окружающего мира, оперировать понятием «распределение вероятностей». Уметь строить распределения  

вероятностей значений случайных величин в изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по распределению, 

применять числовые характеристики изученных распределений при решении задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости, понимать математическое обоснование близости частоты и вероятности события. Иметь 

представление о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

148. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень). 

Ррабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, информатика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

информатике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и  

развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного 

материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля  

(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 
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Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития 

представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; обеспечение 

условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего 

способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые 

задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 

возможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; основные области 

применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и  

использования информационных технологий как необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформироватьуобучающихся: 
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понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, 

для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическоммоделировании; знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; умения и навыки составления простых 

программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифроваяграмотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, – 102 часа: в 

7классе – 34 часа(1 час в неделю), в 8классе –34 часа(1час внеделю), в9классе – 34часа (1час в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Цифроваяграмотность. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 
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Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) искорость  

доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатныеи  

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). 

Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование 

программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб- 

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация и информационные процессы. Информация– 

одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощью дискретных 

данных. 

Информационныепроцессы–процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количествовсевозможныхслов 

(кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к 

двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, кодовая 

таблица, декодирование. 
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Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества информации – двоичный 

разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки.Понятие окодировкахUNICODE.Декодированиесообщенийсиспользованиемравномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационногообъёма 

графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационныетехнологии. 

Текстовыедокументы. 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками,  

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки.Добавление 

таблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание 

текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора  

или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений. 
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Работаснесколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Системысчисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая формазаписи 

числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

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 двоичную и 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение 

истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при 

конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений  

для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение 

алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования. 
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Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции сцелыми 

числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим  

или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки  

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Цифроваяграмотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивидуальногои 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в 

частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в  

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной 

информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, 

видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы,  

службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики. 
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Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 

Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поископтимальногопутивграфе.Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 

использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов,  

уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, 

такими как Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисловыхмассивов,наодномизязыков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение 

суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 
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Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. 

Электронныетаблицы. 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы.Редактированиеи 

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,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных 

таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор. 

Планируемыерезультатыосвоенияинформатикинауровнеосновногообщегообразования. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено надостижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

Врезультатеизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультатывчасти: 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в Интернете; 
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4) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 4) 

ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах 

и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к 

обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; сформированность  

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый  

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств  

информационных и коммуникационных технологий; 6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности,  

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 7) экологическоговоспитания: осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеотражаютовладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
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2) базовыелогическиедействия: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

3) базовыеисследовательскиедействия: формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи 

контекстах. 

4) работасинформацией: выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

10) общение: 

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

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

11) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
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конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; принимать цель совместной 

информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

2) самоорганизация: выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

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

принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,  

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

3) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов информационной деятельности, давать 

оценку  приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен 

н 

ых  ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

4) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

5) принятиесебяидругих: осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым 

объёмам информации. 
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Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего 

образования. 

Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпонимание основных 

принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицами измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных; оценивать и сравнивать размеры 

текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьих 

количественныехарактеристики; выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного 

обеспечения; получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

егоосновных 

элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); работать с файловой системой персонального компьютера с использованием  

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированных 

документов,мультимедийныхпрезентаций; искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым 

словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространения 

вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики иправа 

при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыумения: 
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пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

записыватьисравниватьцелые числаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(с 

основаниями2,8,16),выполнятьарифметическиеоперациинадними; раскрывать смысл понятий 

«высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницумежду 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованием ветвлений и 

циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьных),а также 

содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; использовать при разработке программ 

логические значения, операции и выражения с ними; анализировать предложенные алгоритмы, в 

том числе определять, какие результаты возможны при 

заданноммножествеисходныхзначений; создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одногоцелого числа на другое, проверку натурального числа на 

простоту, выделения цифр из натурального числа. 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java,   C#,   Школьный   Алгоритмический   Язык);   раскрывать   смысл   понятий   «модель», 

«моделирование», определять виды моделей, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том 

числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; создавать и 

применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 
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встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданномуусловию,  

среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной,  

смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных 

предметных областей; использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовыеиграфические редакторы, среды 

разработки)) вучебной и повседневной деятельности; 

приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударственныхуслуг, 

образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; использовать различные 

средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены,  

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектовиспользования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и 

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

159. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История». 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно- научные 

предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программаучебногопредмета«История»даетпредставлениеоцелях,общейстратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образованияопределяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в  

целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
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применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель  

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

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; воспитание обучающихсявдухе патриотизма, 

уважения ксвоемуОтечеству– многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у 

обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 2 

часавнеделюпри34учебныхнеделях,в9классерекомендуетсяпредусмотреть17часовнаизучениемодуля 

«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одногокласса может 

варьироваться. 

 

Таблица1 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета«История» 

 
 

Класс 

 

Курсыврамкахучебногопредмета «История» 

Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV—XVIIвв. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествак царству 

23 

 

 
45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIIIв.ИсторияРоссии. 

РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 

45 
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9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX—началоХХв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 

 
68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 

Содержаниеобученияв5классе. 

ИсторияДревнегомира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 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. 

Производящеехозяйство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойксоседскойобщине.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 государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 

повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов; 

ТутмосIII.МогуществоЕгиптаприРамсесеII. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. 

Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 
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ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесёл, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её 

население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 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 устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное 

познание). 

ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской  

стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 

150.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите.Расцвет 

и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческаяколонизация. Метрополии  

и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при  Марафоне, её 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. 

Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 
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Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия.  

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и 

быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия 

Египетская. 

ДревнийРим. 

ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римскихграждан. 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. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность  

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели 

иправители.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 части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 150.3.3.9.5. 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

150.3.3.9.6.Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
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Содержаниеобученияв6классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками  

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». Верденский  

раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. 

ВизантийскаяимпериявVI‒ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные 

соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI‒ХIвв. 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеверования. 

Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского 

языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-республики.Развитиеторговли. 

Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ 

жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 
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Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная 

Римская империя в ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII‒XV вв. 

Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII‒ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управлениеимперией, 

положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненнымитерриториями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, 

власть императоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 

Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропав 

серединеIтыс.н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему.  

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 



218 
 

бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространении культурных взаимовлияний.Появление 

первого в мире колёсного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура.  

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви ‒ восточных, западных и южных.  

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Волжская Булгария. 

РусьвIX‒началеXII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатическийфактор иполитические процессы вЕвропе вконце Iтыс. 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. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских  

степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий  

пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь (Русскаяземля). 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской  

равнины.Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти:князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественныйстрой Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной  и 

Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 
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Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картинамира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины.Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевскаятрадиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII‒началеXIIIв. 

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- 

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо- 

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева- 

Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII‒XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжениеВладимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский периодрусской 

истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы игосударства степной зоны Восточной Европыи 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. 

РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоеханство. 
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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 Премудрый. Архитектура. 

Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом,  

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства.Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и  

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и  

нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.Материалпоисториисвоегокрая привлекается при 

рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. 

Введение. 

Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремени. 

Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского путив 

Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в СевернойАмерике. 
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Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI‒XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и  

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные 

войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные 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. Католикии 

гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. 

Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» 

Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная 

революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI‒XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние 

османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной 
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культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия (Н. Коперник, И. 

Ньютон). Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 

Османскаяимперия:навершинемогущества.СулейманIВеликолепный:завоеватель,законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало 

проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная 

политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за 

власть, установление сёгуната Токугава, укрепление централизованного 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. Отмирание удельной  

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказныхучреждений. 

Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в  

состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных 

границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смутав России. 

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. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией иШвецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава ивступление польско-литовского гарнизона вМоскву. Подъёмнационально- 

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на  

царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 
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Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Рольпатриарха 

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 

конфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадиции 

старообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа. 

 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская  

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением  

Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска 

Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».  

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану.Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

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 европейской культуры  

в быт высших слоёв населения страны. 
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Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский).Крепости(Китай-город,Смоленский, 

Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской  

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля‒первоеучебноепособиепоистории. 

НашкрайвXVI‒XVII вв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

Введение. 

ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 

КультРазума.Франция‒центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ. Вольтера, 

Ш.Монтескьё,Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д. Дидро,Ж.Д’Аламбер).ГерманскоеПросвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об  

отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство 

и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление 

фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. 

Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 
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Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. 

Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности  

экономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейиколониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. 

Первыесражениявойны.СозданиерегулярнойармииподкомандованиемД.Вашингтона.Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюции(Ж.Дантон,Ж- П.Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против 

европейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М.Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот 

(27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования.  

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношенияхв 

XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756- 

1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. 

Колониальные захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 
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маньчжурскихимператоров,системауправлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией  

. «Закрытие»Китая для иноземцев. Япония вXVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 

Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII‒XVIIIв.:отцарствак империи. 

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. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической  

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизмаи 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении  

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городскаяи областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

150.6.2.2.5.Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положение 

инославныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на  

Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 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. 
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политическойкарьеры А.Д.Меншикова. Кондиции «верховников»и  

приходк власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. РольЭ.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. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740- 

1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI. 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность  

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство‒ 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в  

налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского 

казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в  

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногостроя вэкономике 

страны. 
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев,  

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. 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 её влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной барщине».  

Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней  

политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.  

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р.  

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.  

А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. 
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Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко,  

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Духовенство.  

Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны ‒ главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

иСевероЗападного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды» 

людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академияхудожеств 

в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новыевеяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. 

Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения 

к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение 

Французской империи. Венскийконгресс: цели,главные участники, решения. Создание Священногосоюза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политические процессы. 



231 
 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ‒началеХХ в. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Д.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включениеимперии 

в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной иЮго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 

движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. 

Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX 

–началеХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистическийкапитализм.Техническийпрогресс впромышленностиисельскомхозяйстве.Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 
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латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 

СтраныАзиивХIХ‒началеХХ в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. 

Переход к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911-1913гг.СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

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. 

НародыАфрикивХIХ‒началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX‒началеХХв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX‒началеХХв.Революциявфизике. 

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 

Распространениеобразования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной  

жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальноеи 

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. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомитет. 
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Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественнаявойна 1812г.‒важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIX в.Венскийконгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г. 

Военныепоселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен.  

Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской  

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
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НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское.Польское 

восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы.  

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россияв1880-1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через  

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и  

распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть  

мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в мировое научное знание.  

Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 
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Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и  

народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний  

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и    основные     направления     общественных 

движений. 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма идругих 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки:  

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. 

«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленноеразвитие.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. Положение женщины вобществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлиты инационально- 

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско- японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв,  

солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-революционеры).Социал-демократия:большевикии 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание вМоскве.  

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство. 

Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения: попытка преодоленияразрывамеждуобразованнымобществоми 

народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX‒началеХХ в. 

Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,  

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам,историческомуи природномунаследию ипамятникам, традициям разных народов, 

проживающих вродной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
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образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

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) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); представление об идеалах  

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире,  

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

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, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей  

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным  

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут  

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрыватьпричинно- 

следственныесвязисобытий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновыватьвыводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

историческихсобытий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (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 критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеисходство 

высказываемыхоценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; публично 

представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружении. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективногосредства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том 
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числе  ‒ на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами команды. 

Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявлениепроблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владетьприёмамисамоконтроля‒осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученных 

результатов; вноситькоррективывсвоюработусучётомустановленныхошибок,возникшихтрудностей. 

Уобучающегосябудутсформированыумениявсфереэмоциональногоинтеллекта, понимания себя и 

других: 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуациях и 

окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимненийдругихучастников общения. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

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

историиразных стран инародовс 

историческимипериодами,событиямирегиональнойимировойистории, 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) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактических 

задач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобытиях, 

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

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

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

явлений, процессов; 

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

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

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

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 событий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 
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8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить икритически анализироватьдля решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать  

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

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

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поискисторическойинформациивсправочнойлитературе,информационно- 

телекоммуникационнойсети 

«Интернет»длярешенияпознавательныхзадач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации; 

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

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества:гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами,  

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 

1) целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударств;о 

преемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

3) способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

4) умениеработатьсосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации(учебн 

ик, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»идругие),оцениваяихинформационныеособенностиидостоверностьсприменением 

метапредметного подхода; 
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5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов  

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде,  

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

ценностей современного российского общества; 

9) осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныи 

мира; 

10) умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшими 

событиямиХХ‒началаXXIв. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение 

отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 

базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с 

веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников,результатыважнейшихисторическихсобытий;группировать(классифицировать)фактыпо 

различнымпризнакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места  

значительных событий и другие. 
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4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждениеоб информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи,  

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

историческихпонятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценкиисторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек  

зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному 

или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования 

и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки 

системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде общего перечня для 

курсовотечественнойивсеобщейистории,чтодолжноспособствоватьуглублениюсодержательныхсвязей двух 

курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, настенными и 

электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать принадлежность 

событияквеку,тысячелетию; определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести 

счёт лет до нашей эры и нашей эры. 
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Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдей и их 

занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты идругие); 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 ихбиографии, роли в 

исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыев 

учебнойлитературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 



244 
 

современном мире; выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе.   150.8.10.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий Средневековья, 

определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

150.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; извлекать изкарты информацию о территории, экономическихикультурных 

центрах Руси идругих 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей ‒ походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные  акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей)и 

объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные 

деяния); рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 
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других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

150.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического строяна 

Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений  

средневекового человека о мире; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять причины и 

следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в 

учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить синхронизацию и 

сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; высказывать отношение к поступкам и 

качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 150.8.11.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; 

локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв., 

определять 

их  принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв. 150.8.11.2. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть)место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоихпринадлежн 

о 

сти к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

150.8.11.3. Работасисторическойкартой: 
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использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями 

ее экономического, социального и политического развития. 

150.8.11.4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеи другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 150.8.11.5. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI‒XVIIвв.,ихучастниках; 

составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейистории 

XVI‒XVII 

вв.  (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннее Новое время;  

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 

150.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 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; объяснять причины и 

следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом 

тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, 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). 

150.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII 

вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражатьотношение к деятельностиисторическихличностейXVI‒XVIIвв.сучётомобстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
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150.8.11.8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,как меняются 

со 

сменой  исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 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 

нарегиональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 150.8.12.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьих 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

150.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть)место, обстоятельства, участников, результаты   важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторическойкартой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность  

; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и 

всеобщейистории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,ихучастниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXVIIIв.; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи(в 

видесообщения,аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран вXVIIIв., изменений, происшедшихв XVIIIв. в разных сферах жизни российского общества, 

промышленногопереворотавевропейскихстранах,абсолютизмакакформыправления,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; объяснять причины и 

следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 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: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе.   150.8.13.1. 

Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты (хронологические границы) важнейших  

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов  

отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

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, 
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принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 

Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX 

в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие 

материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы политических партий, 

статистические данные и другие; определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

150.8.13.5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); составлятьразвернутую характеристикуисторических личностейXIX ‒ начала XX в.с 

описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); составлять описание образа жизни различных 

групп населения в России и других странах в XIX ‒ 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять 

описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и  

других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода  

и участия в них России; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим 
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трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX   – 

началаXXв.(указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций,выделятьчертысходстваи 

различия,раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросам отечественной 

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать степень 

убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать 

свое мнение; 

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(напримерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальнойи 

художественной культуры XIX ‒ началаХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; выполнятьучебные проекты поотечественнойивсеобщей истории  

XIX ‒ началаХХв. (втомчисле на 

региональном материале); объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России,  

других стран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Пояснительнаязаписка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее ‒ Программа модуля) 

составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программывоспитания, 

Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Общаяхарактеристикаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления личности  

выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный 

потенциал призван реализовать условиядля формированияуподрастающего поколениягражданцелостной 

картины российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах 

и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 
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При разработке рабочей программы модуля «Введние в 

новейшую историю России» 

образовательнаяорганизациявправеиспользоватьматериалывсероссийскогопросветительскогопроекта  

«Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в 

СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность,формируяумолодёжиспособность иготовностьк защите исторической 

правдыисохранениюисторическойпамяти,противодействиюфальсификацииисторическихфактов1. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода 

истории России. 

Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 

формирование у обучающихся 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 обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству ‒ 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; развитие 

способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у обучающихся умений  

применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

Местоирольучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшимисобытиями ХХ ‒ начала XXI в.; 

характеризовать итоги и историческое значение событий». 

 
 

1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «ОСтратегиинациональной 

безопасности Российской Федерации». 
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Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с 

ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение отечественной 

истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при 

реализациифедеральнойрабочей программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги  

получат возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей  

истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемпроцессаосвоенияобучающимисяпредметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода 

истории России (в курсе«История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что 

в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю  

России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе поистории. 

При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе 

рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; в виде целостного последовательного учебного курса, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 

17 учебных часов). 

 

Таблица2 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

 
Программакурса«ИсторияРоссии»(9класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программаучебногомодуля«Введение в 

Новейшую историю России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907 гг. 1 Российскаяреволюция 1917—1922 

гг. 

Отечественнаявойна 1812г.‒

важнейшеесобытиероссийскойи 

мировой истории XIX в. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945 

гг. 

Социальнаяиправоваямодернизациястраны 

при Александре II. Этнокультурный облик 

империи.Формированиегражданского 

обществаиосновныенаправления 

общественных движений 

19 РаспадСССР.Становлениеновой России 

(1992-1999 гг.) 
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Напорогеновоговека  Возрождениестраныс2000-х гг. 

Крымскаявойна.Героическаяоборона 

Севастополя. 

Обществоивластьпослереволюции.Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования.  П. А. 

Столыпин:  программа системных 

реформ, масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 

 
 

Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Таблица3 

 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 

 
№ Темы курса Примерное 

количествочасов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945 гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 

Крымас Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 2 

 
Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в. 

Российскаяреволюция1917—1922гг. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.:общенациональныйкризис. Февральское 

восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни  

страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада 

страны. 
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Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в  

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белыхправительств 

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. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародовРоссии. 

ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 

План«Барбаросса»ицелигитлеровскойГерманииввойнесСССР.НападениенаСССР22июня 

1941 г. Причины отступленияКраснойАрмиивпервые месяцы войны. «Всё для фронта!Вседля 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. 

БлокадаЛенинграда.Дорогажизни.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря  

смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.БитванаКурской 

дуге. 

ПрорывиснятиеблокадыЛенинграда.БитвазаДнепр.Массовыйгероизмсоветскихлюдей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с 

врагом. 

ОсвобождениеоккупированнойтерриторииСССР.Белорусскаянаступательнаяоперация(операция 

«Багратион»)КраснойАрмии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляцияГермании 

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 потери СССР.  

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 
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Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о защите исторической 

правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а  

также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции«Георгиевскаяленточка»и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории  

Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачёв.Межнациональныеконфликты.«Парад 

суверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как 

преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 

Сложные1990-егг.Трудностиипросчётыэкономическихпреобразованийвстране. 

Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству.  

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг. 

РоссийскаяФедерацияв начале XXIвека: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление 

в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом.  

Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 
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Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный переворот в 

Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя 

(11 марта 2014г.). ПодписаниеДоговора междуРоссийскойФедерацией иРеспубликойКрым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов ‒ 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка 

семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной  

пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов 

«Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022 г.).  

ЗначениеисторическихтрадицийикультурногонаследиядлясовременнойРоссии.Воссоздание 

Российскогоисторическогообщества(далее‒РИО)иРоссийскоговоенно-историческогообщества(далее 

– РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и 

Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговоеповторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской 

войны.Нашиземляки‒героиВеликойОтечественнойвойны(1941- 

1945гг.). Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных 

ориентаций. 

Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»ориентированона следующие 

важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной 



257 
 

деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной 

организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,  

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,  

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениямсвоейРодины‒России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигами 

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому 

и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других  

людей с позиции нравственных и правовых норм с 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 

ориентированонапониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций‒вобластиэстетическоговоспитания, на 

формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в решении практических 

задач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 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 обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость,открытость 

опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки,итогиизначениеключевыхсобытийи процессов 

Новейшей истории России; выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии) изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучётомпредложеннойзадачи, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

проводитьвыводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных, 

индуктивныхумозаключенийипоаналогии,строитьлогическиерассуждения; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); находить 

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

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать 
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решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

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

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 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 умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения или его части), корректировать предложенный алгоритм 

(или его часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение; проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению 

ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших  

трудностей; оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 
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ситуациях и окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников 

общения. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать 

в групповых формах работы); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом 

каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — началаXXI 

в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и 

применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

160. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, всоответствии 

с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрыватьобучающимсяподростковоговозрастаособенностисовременногообщества,различныеаспекты 
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взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направленияхего 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальнойинформации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальной 

ответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации ‒ в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,  

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; формирование у обучающихся целостной картины общества, 

соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и 

критическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализироватьполученныеданные; 

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 отношениймежду 
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людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; 

для соотнесениясвоих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленнымизаконом;содействияправовымиспособамиисредствамизащите правопорядка в 

обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается 

с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1часу в неделю  

при 34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиеличности. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиобучающегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениев  современных 

условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормыи правила. Лидерствов группе. 

Межличностныеотношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейный досуг. 

Свободное время подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основныесферы 

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 Родины среди современных государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 
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Содержаниеобученияв7классе. 

Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 

Видысоциальных норм. Традиции и обычаи. 

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. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 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. Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской  

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа. 

КонституцияРоссийскойФедерации‒основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия  

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовойдоговор.  

Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 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. 
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выбор. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. Экономический 

 

 
Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность.Производство‒источникэкономических 

благ.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав 

потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары 

итоварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семейныйбюджет.Личный 

финансовыйплан.Способыиформысбережений. 

 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человеквмирекультуры. 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современнаямолодёжнаякультура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе. 

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 Российской  

Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловека иобщества. 
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Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культураи 

информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство‒политическаяорганизацияобщества.Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика‒основныеформыправления.Унитарноеи федеративное 

государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской  

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской 

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. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 

Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. Социализация 

личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероличленов 

семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 
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СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипутиихразрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическаяситуация 

и способы её улучшения. 

Молодёжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессеразвитияуобучающихсяустановки нарешение практическихзадачсоциальнойнаправленностии 

опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности,в  

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,  

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации,пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека, 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной  

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,  

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

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

стране; 



267 
 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ  

жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,в том 

числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизнидля успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие необходимых уменийдля этого, уважение 

ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка  

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию  

в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление 
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опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а  

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том  

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,  

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьи 

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

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося  

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах,  данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
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выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсал ьных 

учебных действий: 

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

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной 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; 

сопоставлятьсвои сужденияссуждениями другихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план   действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом  

предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою  

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 
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сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причиныдостижения (недостижения) 

результатовдеятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен 

н 

ых  ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных 

чертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной,  духовной  и  политической сферах жизни общества;  основах 

конституционногострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусе 

гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской 

Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
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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 определённого типа в различных сферах общественной жизни,их  

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

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

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

иосновные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи  

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

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

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного 

объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире, социальной и личной  

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании иалкоголизма 

для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействиякоррупции,проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умениесиспользованиемобществоведческихзнаний,фактовобщественнойжизнииличного 

социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

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) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики, втомчислеизвлеченийиз 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их 
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основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической,  

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизировать икритическиоценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и  

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

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

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки 

рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

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

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для анализа 

потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана, для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и  

регламентом; 

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 ценностей современного  

российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания  

между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; характеризовать традиционные 

российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 
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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, её различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в  

группах; классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных,  

виды деятельности (игра, труд, учение); устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, 

целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как  

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся; определять  

иаргументировать с использованием обществоведческих знаний и личного социального опыта своё 

отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным  

формам неформального общения подростков; решать познавательные и практические задачи, касающиеся  

прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; читать 

осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства Российской 

Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового 

возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в 

СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной 

жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими  

по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; приобретать опыт совместной деятельности,  

включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессах и 

явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политическойжизни общества, о народах России, о 
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государственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни,типахобщества,глобальных 

проблемах; характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; приводить примеры разного положения людей в 

обществе, видов экономической деятельности, 

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 социальной 

действительности; определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к проблемам взаимодействия человека  

и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; решать познавательные и практические 

задачи (в том числе задачи, отражающие возможности 

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); овладевать смысловым чтением  

текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; извлекать 

информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия 

духовнымтрадициямобщества; использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живём; осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур;  

осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностиинормы: 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоциальныхнорм, 

регулирующих общественные отношения; характеризовать традиционные российские духовно- 

нравственные ценности (в  том числе защита человеческой  жизни, прав и  свобод человека, гуманизм, 
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милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; приводить примеры гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; сравнивать 

отдельные виды социальных норм; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисоциальных 

норм; определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний,фактовобщественной 

жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям социальной действительности с точки 

зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения  

человека в обществе; решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных  

норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленночитатьтексты,касающиесягуманизма,гражданственности,патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями  о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; использовать 

полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,о правоотношениикаксоциальномиюридическом 

явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

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

несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; характеризовать право 

как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; приводить 

примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка 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 преступление, 
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дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности несовершеннолетнего 

и его юридической ответственностью; использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных  

ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); определять и 

аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного 

социального опыта своё отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

(члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); осмысленно читать тексты  

правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других  

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и  

способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,  

схему; искатьи извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовойкультуре, 

огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; использовать полученные знания 

о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях 

в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; самостоятельно заполнять форму (в 

том числе электронную) и составлять простейший документпри 

получении паспорта гражданина Российской Федерации; осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
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национальных ценностей современного 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 нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; характеризовать роль Конституции 

Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка,  

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;  

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видов наказаний; 

приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,регулируемыенормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с  

применением санкций за совершённые правонарушения; классифицироватьпоразнымпризнакамвиды 

нормативныхправовыхактов,виды правонарушений 

и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации); сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношенийв  

семье; использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности, 

значениясемьивжизничеловека,общества и государства, социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и  

необходимости противостоять им; определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения 

правовых норм; решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных 

правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Трудовой   кодекс   Российской   Федерации,   Кодекс   Российской   Федерации   об   административных 
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правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников о 

правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; искатьиизвлекатьинформацию поправовойтематике всфере гражданского,  

трудового, семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников(втомчислеучебных материалов) ипубликацийСМИссоблюдением 

правилинформационной безопасности при работе в Интернете; анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях 

права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; оценивать собственные поступкииповедениедругихлюдей с точкизрения 

ихсоответствиянормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового,семейного,административного и 

уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения,реализацииизащитысвоихправ;публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией  

общения, особенностями аудитории и регламентом; самостоятельно заполнять форму (в том числе 

электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приёме на работу); осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

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

между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человеквэкономическихотношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах, 

объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; приводить примеры 

способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников, использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 
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государственного регулирования экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально- 

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости  

правомерного налогового поведения; определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; решать познавательные и практические задачи,  

связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованиемразличных 

способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; осмысленно читать тексты  

экономической тематики, преобразовывать текстовую экономическую 

информациювмодели(таблица,схема,графикидругое),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах, 

о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с  

различными формами финансового мошенничества; анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с  

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан,  

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); приобретатьопыт 

использованиязнаний, включаяосновы финансовойграмотности,впрактической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 

бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора  

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; приобретать опыт составления 

простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 
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Человеквмирекультуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и  

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и  

его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; характеризовать духовно- 

нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; приводить примеры политики российского государства в сфере культуры 

и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности, 

взаимовлияниенаукииобразования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять  

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

предложенные модели в текст; осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, 

о религиозных 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 информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучениикультуры, 

науки и образования; оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества;использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности  

в 

сфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом; приобретать опыт 

осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней  

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской  

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 
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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 (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и  

федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическуюпартию 

и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществоми 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; использовать полученные знания для 

объяснения сущности политики, политической власти, значения политической деятельности в обществе; 

для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных  

технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; определять и 

аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения вполитике 

с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами 

политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных 

правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью 

субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; искать и извлекать информацию о 

сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности приработе в Интернете; 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 учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в  

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
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принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми  

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 

полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной 

Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; приводить примеры и моделировать 

ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности  

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; классифицировать по разным 

признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; сравнивать с 

использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; устанавливать и объяснять 

взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и 

субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики 

«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупции; использовать обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определятьиаргументировать 

сточкизренияценностейгражданственностиипатриотизмасвоёотношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 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 власти, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

осмысленночитатьтекстыправовойтематики:отбиратьинформациюобосновахконституционного 

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 
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предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план,преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; искать и извлекать информацию об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о 

статусе субъектаФедерации, 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 важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственнойвласти 

и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; оценивать собственные 

поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере спозиций национальных ценностей 

нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,  

участвовать в дискуссии; использовать полученные знания о Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни  

для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и  

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; самостоятельно заполнять форму (в том  

числе электронную) и составлять простейший документпри 

использовании портала государственных услуг; осуществлять совместную деятельность, включая 

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

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества,социальных общностях и группах; 

социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; 

об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; характеризовать функции семьи в обществе; основы  

социальной политики Российскогогосударства; приводить примеры различных социальных статусов, 

социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; сравнивать 

виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека иобщества; определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов  

общественной 

жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальныевзаимодействия; 
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направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); извлекать информацию из  

адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об 

историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; анализировать, обобщать, систематизировать 

текстовую и статистическую социальнуюинформацию 

из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, 

его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; оценивать 

собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; использовать полученные 

знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальныхпроблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; приводить примеры глобальных проблем и возможных 

путей их решения; участия молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерногороста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни,связи  

здоровья и спорта в жизни человека; определять и аргументировать с использованием обществоведческих  

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 

161. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География». 
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Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область «Общественно- 

научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) включаетпояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы погеографии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО,представленныхвФГОСООО,атакже наосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно- 

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедеральной рабочей 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт  

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом  

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, требований к результатам обучения 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 природных, 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 реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез  

на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 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 геоэкологического 

мышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвприродныхкомплексах,обосновных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование 
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способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе 

ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с 

использованиемгеографическихзнанийиумений,сформированныхранееврамкахучебногопредмета 

«Окружающиймир». 

Общее число часов, рекомендованных дляизучения географии – 272 часа: поодному часу в неделю 

в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

ГеографическоеизучениеЗемли. 

Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявлений.Древогеографических 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. Хейердала 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 

Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 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). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли.ИзучениеМирового 

океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практическиеработы:«Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхв 
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разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея исовременныхкарт по предложеннымучителем 

вопросам». 

Изображенияземнойповерхности. 

Планыместности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка  

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, исторические и транспортные 

планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практическиеработы:«Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности»,«Составление 

описания маршрута по плану местности». 

Географическиекарты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и  

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их 

определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения  

на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и  

различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космическойнавигации. 

Геоинформационные системы. 

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. 

ДвиженияЗемли. Земнаяось игеографические полюсы. Географические следствиядвиженияЗемли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 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 территории России». 

ОболочкиЗемли.Литосфера‒каменнаяоболочкаЗемли. 
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Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,осадочные 

и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений.  

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных 

пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа ‒ материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные 

системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 

равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельефдна Мировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-океаническиехребты. 

Острова,ихтипыпопроисхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа«Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте». 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическаяработа«Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой».  

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

ОболочкиЗемли. 

Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических  

вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических картах 

океанических течений, солёности 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:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питаниеи режим 

реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 
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Профессиягидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские), ихпроисхождение,условиязалеганияи 

использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,их образование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы:«Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам», 

«ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации»,«Составлениеперечня  

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 горизонтом. 

Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература.Зависимостьнагреванияземнойповерхности от 

угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды.Климатиклиматообразующиефакторы. 

Зависимостьклиматаотгеографическойширотыивысотыместностинадуровнемморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим  

условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы отображения состояния 

погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения климата.  

Способыизученияинаблюдениязаглобальнымклиматом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметоды в 

исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практическиеработы:«Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности»,  

«Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления 

зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера‒оболочкажизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный 

и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живыхорганизмов  

к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира  

Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа«Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая». Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 
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Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие 

почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности)«Характеристикалокальногоприродногокомплекса 

по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Географическаяоболочка. 

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«Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон». 

ЛитосфераирельефЗемли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с цельювыявления  

закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических 

событий, о которых говорится в тексте». 

АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных  

осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ 

тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер 

подстилающейповерхностиирельефатерритории.Характеристикаосновныхипереходныхклиматических 

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, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонамгода. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическаяработа«Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме». 

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. Тёплые и холодные 

океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений 
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на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных  

вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость отсоотношения  

количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. 

Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные 

районырыболовства.ЭкологическиепроблемыМировогоокеана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической  

информации». 

ЧеловечествонаЗемле. 

Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности  

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 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 инациональныерелигии. Географиямировых религий.Хозяйственнаядеятельностьлюдей, 

основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-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. Географическое 

положение. Основныечерты рельефа, климата ивнутреннихвод иопределяющие ихфакторы.Зональные и  

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытияхи 

исследованиях ледового континента. 

Практическиеработы:«Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков»,  

«Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в экваториальном 

климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим 
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картам», «Объяснение особенностей размещения населения Австралии 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 

природныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленности  

населениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойдеятельностичеловека. 
 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма иземлетрясений  

на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического пояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных 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. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международногосотрудничества 

в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и 

другие). 

Глобальные проблемы человечества: 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 ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России 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 исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географического 

положения. Страны ‒соседи России.Ближнее идальнее зарубежье.Моря, омывающие территорию России. 

ВремянатерриторииРоссии. 
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Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов  России по карте 

часовых зон». 

Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории. 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправиеи 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как  

метод географических исследований и территориального управления. Виды районирования территории.  

МакрорегионыРоссии:Западный(Европейскаячасть)иВосточный(Азиатскаячасть);ихграницыисостав. 

Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическаяработа. «Обозначение на контурнойкарте исравнение границфедеральных округови  

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения». 

ПриродаРоссии. 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и 

методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам». 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость  

между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и  

современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по территории  

России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Особенности рельефа своего края. 

Практическиеработы: «ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссии опасныхгеологических 

явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 
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Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и 

их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы.Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практическиеработы:«Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды, 

«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную  

деятельность населения». 

МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. 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 озёра, 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. 

Практическиеработы:«СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии», 

«Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерриториистраны». 

Природно-хозяйственныезоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 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. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон 

России. 

Природно-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных 

зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для 

разных природно-хозяйственных зон на территории России. 
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Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практическиеработы:«Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах», 

«Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации». 

НаселениеРоссии. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи  

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения России и их географические 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 основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации.Различные 

варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации 

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 географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских  

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшиегорода игородские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

НародыирелигииРоссии. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

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 России в 

географическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие.Половозрастные 
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пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерностьраспределения  

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости населения  

России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. Индекс 

человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения». 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

ХозяйствоРоссии. 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико- 

географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. Валовой внутренний 

продукт (далее – ВВП) и валовой региональный продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития 

страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории  

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны. 

Условияифакторыразмещенияхозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(далее–ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. 

Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, 

тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии(далее 

– ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. 
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Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и 

тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  

28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной  

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. 

Машиностроениеи охрана окружающей среды, значение отраслидля создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Химико-леснойкомплекс. 

Химическая промышленность. 

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 положения 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 промышленность. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 
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Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса РоссийскойФедерации 

до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в  

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы.  

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 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 промышленность и  

охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК 

своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

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 отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 

3363-р. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 



300 
 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско- 

рекреационного потенциала своего края». 

Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы территориальной 

организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерацииот 

19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» и государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. 

Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-экономическиеи 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – ЭГП) двух 

географических районов страны по разным источникам информации», «Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных». 

Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-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. 
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Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

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 Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своейРодины – цивилизационномувкладуРоссии; ценностное отношение к историческомуи  

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 (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственностиидолгаперед Родиной); готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации 

егоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи, 

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, готовность к участию в гуманитарной  

деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки  

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов,  

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 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениечитательскойкультуройкаксредством 

познания мира для применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ  

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и  

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать  

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;осознанныйвыбори 

построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхи 

общественныхинтересовипотребностей; 

 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Врезультате изучениягеографиина уровне основного общего образованияуобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессови явлений; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессови явлений, 
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основания для их сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучётом 

предложенной географической задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимых длярешения поставленной 

задачи; выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессови 

явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географическихобъектов, процессов и 

явлений; самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательны 

м 

состояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; проводить по плану 

несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы порезультатампроведённогонаблюденияили 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

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 умения работать с информацией как часть познавательных  

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных 

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в 

различных источниках географической информации; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления географической информации; 

оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированнымсамостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 
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Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсал ьных 

учебных действий: 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличных вопросов 

в устных и письменных текстах; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать 

идеи,  нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), 

участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественного 

результатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейи оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причиныдостижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку 

приобретённому     опыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен 

н 

ых ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 
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Предметные результаты освоения программы погеографии. Кконцу 5 класса обучающийся 

научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать источники 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 исследованиях 

Земли,  представленную в одном или нескольких источниках; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли 

; описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находитьв различных источникахинформации (включаяинтернет-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; 

использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполучения информации, 

необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; применять понятия «план 

местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,«условные знаки» 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта», «параллель»и«меридиан»; приводить примеры  

влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической 

широтойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностина 

основе анализа данных наблюдений; описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

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;  

различатьгорыиравнины; 
 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; 

применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия «эпицентрземлетрясения»и «очаг землетрясения»длярешенияпознавательных 
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задач; 

распознавать проявления в окружающем   мире внутренних и внешних 

процессов 

рельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидоввыветрива 

н ия; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводитьпримерыизменений в литосферев результатедеятельности человеканапримере своей 

местности,Россииимира; 

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезных ископаемых 

в 

своей местности; представлятьрезультатыфенологических наблюдений и наблюдений запогодой в 

различнойформе (табличной, графической, географического описания). 

Предметные результаты освоения программы погеографии. Кконцу 6 класса обучающийся 

научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы»для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники)по заданным 

признакам; различатьпитаниеирежимрек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач; устанавливатьпричинно- 

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомна территории 

речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 
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называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описыватьсостав,строениеатмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 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; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем  

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; различать 

понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» 

длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 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 ветрас использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; называтьграницыбиосферы; 

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; применять 

понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловекана примере 

территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

Предметные результаты освоения программы погеографии. Кконцу 7 класса обучающийся 

научится: 

описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; иметь представление о строении и свойствах 

(целостность, зональность, ритмичность) 
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географической оболочки; 

распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойотражение таких 

свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; определятьприродные 

зоны поихсущественным признакамна основе интеграциииинтерпретации 

информации об особенностях их природы; 

различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; приводить 

примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводи органического 

мира; выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользованием 

различных источников географической информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётомхарактера 

взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географическиекарты) взаимосвязи 

междудвижением литосферных плит 

и  размещением крупных форм рельефа; 

классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; описывать 

климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; объяснять закономерности 

изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической информации; характеризовать этапы 

освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; сравнивать 

плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; различать городские и сельские 

поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий 

; проводить языковую классификацию народов; 
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различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; определять 

страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

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) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной  

деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико-ориентированных  задач; 

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; распознавать 

проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях 

и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы погеографии. Кконцу 8 класса обучающийся 

научится: 

характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; характеризовать географическое положение России с 

использованием информации из различных 

источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России;приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географическойкарте; оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, 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; 

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстраны; проводить 

классификацию природных ресурсов; распознаватьтипыприродопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
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информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 

горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; находить, извлекать и 

использовать информацию из различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны;  

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; объяснять особенности 

компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об  

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; иметь представление о географических 

процессах и явлениях, определяющих особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; объяснять распространение по территории страны 

областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; применять понятия «солнечная радиация», 

«годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; различать понятия «испарение», 

«испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использовать понятия  «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 формырельефа, крайние точки 

и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 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 

природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
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необходимые для изучения особенностей населения России; приводить примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории 

страны; сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; проводить классификацию населённых пунктов и  

регионов России по заданным основаниям; 

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастной  

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная 

полоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посёлокгородскоготипа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качествонаселения» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; представлять в различных формах 

(таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы погеографии. Кконцу 9 класса обучающийся 

научится: 

выбиратьисточникигеографическойинформации(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) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-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», «отраслевая, функциональная и 

территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 

хозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; характеризовать основные 

особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и  

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 
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перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различатьтерриторииопережающегоразвития,АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 

классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-экономическогоразвития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; находить, извлекать, 

интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;  

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая,  

функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения  производства); 

различатьВВП,ВРПиИЧРкакпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; различать  природно- 

ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности, 

транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства; использовать знанияо 

факторах иусловиях размещенияхозяйства для решенияразличных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельныхтерриторий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об  

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; критически оценивать финансовые 

условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-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 местоположение на 
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географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

162. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень). 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положенийи 

требованийк результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, 

представленных вФГОС ООО, а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания и концепции  

преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике 

учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО кпланируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 

посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных 

знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, 

характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научнообъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Целиизученияфизики: 
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приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеих 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательского отношения к 

окружающим явлениям; 

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматериии 

фундаментальных законов физики; 

формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникии 

технологий; развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, 

связаннойс физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижениеэтихцелейпрограммыпофизикенауровнеосновногообщегообразования обеспечивается 

решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и квантовых явлениях; 

приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованиемполученных 

знаний; освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизическихмоделей, 

творческих и практикоориентированных задач; 

развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработыиэксперимента 

л 

ьные  исследования с использованием измерительных приборов; 

освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюо 

современных 

достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; знакомство со сферами 

профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизикинабазовомуровне,–238часов: 

в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе– 102 часа (3 часа 

в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является 

рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений Международная система единиц. 
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Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором.  

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 

вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомномолекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты по 

наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Движениеивзаимодействиетел. 

Механическое движение.Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скоростьпри  

неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения 

тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в 

единице объёма вещества. 
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Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела.  

Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрического автомобиля 

и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. Определение 

плотности твёрдого тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа 

от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. Равенство 

выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 
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Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностей тела и 

жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнатело вжидкости,отмассытела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающейсилы, действующей на тело вжидкости,от 

объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение 

правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило»механики. Коэффициент полезного действия(далее 

– КПД) простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

Исследование условий равновесия рычага. 

ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярнокинетической теории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеиаморфныетела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярнокинетической 

теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. 

Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершениеработы.Видытеплопередачи: 

теплопроводность,конвекция,излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 
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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. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. Модели 

тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияили охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимостидлины столбикажидкости в термометрической трубке от 

температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешних 

сил.  
Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметаллическим 

цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследование процесса 

испарения.Определениеотносительнойвлажност 

ивоздуха. 

Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Электрическиеимагнитныеявления. 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона 

(зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических  

полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома.Проводники и 

диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока.Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенератор.Способы 

получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

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. 
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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,отсопротивлениярезистораинапряжения 

на резисторе. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. Проверка 

правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

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, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от 

силытока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованиюявления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и 

направления индукционного тока. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 
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Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. 

Равномерноедвижениепоокружности. Период и частота обращения. Линейнаяиугловая скорости. 

Центростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозиции 

сил. 

 
 

трения. 

 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды 

 

 
Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободногопадения.Движениепланет 

вокругСолнца.Перваякосмическаяскорость.Невесомостьиперегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготела сзакреплённой 

осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальнаяэнергиятела, поднятогонад поверхностьюземли. Потенциальнаяэнергиясжатойпружины. 

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

Наблюдение движения тела по окружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеё 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. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика понаклоннойплоскости. 
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Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятсякак ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определениежёсткостипружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 

Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом 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. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигруза отдлинынити. Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 
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Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета 

. Демонстрации.Свойстваэлектрома гнитныхволн. Волновые свойства 

света. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Световыеявления. 

Лучеваямодель света. Источникисвета. Прямолинейное распространение света. ЗатменияСолнца и 

Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование 

полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа.Глазкак оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.Дисперсия 
 

света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. Отражение 

света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. Преломление 

света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель 

глаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице«воздух– 

стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Квантовыеявления. 
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ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеипоглощение 

светаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер.  

Связьмассыиэнергии.Реакциисинтезаиделенияядер.ИсточникиэнергииСолнцаизвёзд. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). Измерение 

радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного 

содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для 

подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этотучебный  

предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, 

формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования явлений природы  

и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать 

задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт 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 исследованияфизическихявлений, 

втомчисле для проверки гипотез и 

получения теоретических выводов; объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии. 

Каждаяизтемданногомодулявключаетэкспериментальноеисследованиеобобщающегохарактера. 
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Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основного общего 

образования. 

Планируемыерезультатыосвоенияфизики(базовыйуровень)науровнеосновногообщего образования. 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Врезультатеизученияфизикинауровне основногообщегообразованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 2) гражданскогоидуховно- 

нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморальноэтическихпринциповвдеятельностиучёного;  3) 

эстетическоговоспитания: восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: осознание ценности физической науки как мощного инструмента  

познания мира, 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 

организации, населенного пункта, родного  края) технологической 

исоциальнойнаправленности,требующих  втомчисле и  физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 8) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 9) 

адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: потребность во взаимодействии 

при выполнении исследований и проектов физической 
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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 

; планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут  

сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях, 

относящихсякфизическимявлениям; выявлять причинноследственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы овзаимосвязях 

физических величин; самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияили 

эксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

опыта, 

исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданных с 
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учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставлен ия; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями. 

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 решении 

конкретной физической проблемы; принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких 

человек; выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияфизическихзнаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи 

или плана исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 
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мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(базовыйуровень). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв7классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое,  

газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плаваниетел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире,  

в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 

неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой 

организм, плавание 

рыб,рычагивтелечеловека,приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественные 

свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вестела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил 

(вдольоднойпрямой),законГука,законПаскаля,законАрхимеда,правилоравновесиярычага(блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; объяснять физические явления, 

процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практикоориентированного характера: 

выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1– 

2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

решатьрасчётныезадачив1–2действия,используязаконыиформулы,связывающиефизические 
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величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, 

оценивать реалистичность полученной физической величины; распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов, в описании 

исследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различатьиинтерпретироватьполученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; проводить опыты 

понаблюдению физическихявлений или физическихсвойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опытаи 

формулировать выводы; выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с 

учётом заданной абсолютной погрешности измерений; проводить исследование зависимости одной 

физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки  

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от 

удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий 

равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения,  следуя предложенному  плану, фиксироватьрезультаты 

полученнойзависимостифизическихвеличин ввиде предложенныхтаблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая  

на погружённое 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 физических явлений и 

необходимые физические законы и закономерности; приводить примеры (находить информацию о 

примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осуществлять отбор источников 

информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, 

котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; использовать при выполнении учебных 

заданий научнопопулярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 
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Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой  

системы в другую; создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 

источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований распределять  

обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать собственный  

вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; различать 

явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные 

явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,  

демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую  

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, внутренняя энергия,  

количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельнаятеплота 

парообразования, удельнаятеплотасгораниятоплива, коэффициентполезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы  

физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизических 

величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 
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уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток  

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; распознавать 

проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание исследования, 

выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

проводить выводы; проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел  

(капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя 

постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; выполнять прямые измерения температуры, 

относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной 

погрешности; проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через 

проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

проводить выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин 

(удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройствс 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного 

тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы посхемам и схематичным 
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рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; приводить 

примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими  

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные письменные и  

краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской  

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанностивгруппе всоответствиис поставленнымизадачами, следить 

завыполнением планадействийи корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы,  

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение,  

невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны,  

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения,  

альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; различать явления (равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелогосветавспектрисложениеспектральныхцветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические 

явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел,  

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 
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излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую  

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные 

свойства тел ифизические явления, используяфизические величины (средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульстела,  

импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью  

земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, 

период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель  

преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохраненияэнергии, закон  

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона,  

закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое 

выражение; объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 

логических шагов с использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 

и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для  

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинногомаятника 

от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; проводить при 

необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное 

расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); проводить исследование зависимостей физических величин с использованием  

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости,  

периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла 
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падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков,проводить выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических 

величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебанийматематического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений;  

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель  

атомного ядра; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием ихописания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона),  

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач, оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; приводить примеры (находить 

информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими  

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформацииизнескольких 

источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

163. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(углублённыйуровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, 

физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 

Пояснительнаязаписка. 
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Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и  

требований к результатам освоения на углублённом уровне основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитанияи концепции  

преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на удовлетворение повышенных запросов 

обучающихся, стремящихся к более глубокому освоению физических знаний, и на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся. В программе по физике учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по 

классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и  

физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучениефизикинауглублённомуровнепредполагаетуверенноевладениеследующими 

компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность: 

научнообъяснятьявления; 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов.  

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Целиизученияфизикинауглублённомуровне: развитие интереса и стремления обучающихся к 

научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; развитие представлений о научном методе познания и 

формирование исследовательскогоотношения 

к окружающим явлениям; формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и 

фундаментальных законов физики; формирование умений применять физические знания и научные 

доказательства для объяснения 
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окружающих явлений; формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и 

технологий; развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связаннойс 

физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении; формирование готовности к 

дальнейшему изучению физики на углублённом уровне в рамках 

соответствующих профилей обучения на уровне среднего общего образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

приобретениезнанийодискретномстроениивещества,механических,тепловых,электромагнитных и 

квантовых явлениях; приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на основе 

изученных 

физических законов и закономерностей; освоение методов решения расчётных и качественных задач, 

требующих создания и использования 

физических моделей, включая творческие и практико-ориентированные задачи; развитие 

исследовательских умений: наблюдать явления и измерять физические величины, выдвигать гипотезы и 

предлагать экспериментальные способы их проверки, планировать и проводить опыты, экспериментальные 

исследования, анализировать полученные данные и проводить выводы; освоение приёмов работы с 

информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, интерпретация и критическое оценивание информации; знакомство со  

сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на углублённом уровне, – 340 часов: в 

7классе –102 часа (3 часа в неделю), в 8классе – 102 часа(3 часа внеделю),в 9 классе –136часов (4 часа в 

неделю). При этом из обязательной частиучебного плана выделяется: в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика – наука о природе. Явления природы (элементы содержания, включающие межпредметные 

связи). Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. Измерение физическихвеличин. 

Эталоны. Физические приборы. Цена деления. Погрешность измерений. Правила безопасного труда при 

работе с лабораторным оборудованием.Международная система единиц. Перевод внесистемных единиц в 

единицы СИ. 
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Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации. 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световые,звуковыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором.  

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеплощадииобъёма.Методпалетки. 

Измерение времени. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

Определениеразмеровмалыхтел.Методрядов. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты по 

наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Движениеивзаимодействиетел. 

Механическоедвижение.Путьиперемещение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Свободное 

падение как пример неравномерного движения тел. Скорость. Средняя скорость при неравномерном 

движении. Расчёт пути и времени движения. 

Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие понятия об относительности 

движения. Сложение скоростей для тел, движущихся параллельно. 
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Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения 

тел. Масса как мера инертности тела в поступательном движении. Плотность вещества. Связь плотности с  

количеством молекул в единице объёма вещества. Смеси и сплавы. Поверхностная и линейная плотность. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела.  

Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения и трение покоя, вязкое трение. Трение в природе и технике. 

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрического автомобиля 

и так далее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. Определение 

плотности твёрдого тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.Зависимость  

давления газа от объёма и температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины. 

Зависимость давления жидкости         от         глубины погружения. 

Гидростатический      парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Использование высоких давлений в современных технологиях. Устройство водопровода. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли.  

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила.Закон 

Архимеда.Условиевозникновениявыталкивающей(архимедовой)силы,подтекание.Плаваниетел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
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Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Сифон. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойвжидкостьчастителаиплотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностей тела и 

жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. Определение 

выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнатело вжидкости,отмассытела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающейсилы, действующей на тело вжидкости,от 

объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработадлясил,направленныхвдольлинииперемещения.Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,ворот,блок,полиспаст,наклоннаяплоскость,ножничныймеханизм. 

Моментсилы.Равновесиерычага.Правиломоментов.Применениеправиларавновесиярычагакблоку.  

«Золотоеправило»механики.КПДпростыхмеханизмов.Простыемеханизмывбыту,технике,живых 

организмах. 

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидамеханической 

энергии в другой. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениеправиларычагадляподвижногоинеподвижногоблоков.  

Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузовприпомощиподвижногоблока. Изучение 

закона сохранения механической энергии. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Моделитвёрдого,жидкого игазообразного состоянийвещества. Кристаллические иаморфныетела. 
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Графен – новый материал для новых технологий. Технологии получения искусственных алмазов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической 

теории. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. 

Температура.Связьтемпературысосреднейкинетическойэнергиейтепловогодвижениячастиц. 

Температурныешкалы. 

Внутренняя энергия. Способыизменениявнутренней энергии: теплопередача и совершение работы. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Виды теплопередачи в природе и технике.  

Необратимость тепловых процессов. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Закон 

Ньютона-Рихмана. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления.Парообразование 

и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры 

кипения от атмосферного давления. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. Тепловые потери в теплосетях. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивмеханическихитепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийповерхностногонатяжения,смачиванияикапиллярныхявлений. Наблюдение 

теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. Модели 

тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 
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Исследованиезависимостидавлениявоздухаотегообъёмаитемпературы. 

Проверка гипотезы линейной зависимостидлины столбикажидкости в термометрической трубке от 

температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешних 

сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметаллическим 

цилиндром. 

Определениемощноститепловыхпотерь(законНьютона-Рихмана). 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

Исследование процесса 

испарения.Определениеотносительнойвлажност 

ивоздуха. 

Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел.ЗаконКулона. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома. 

Проводники,диэлектрикииполупроводники.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в металлах, 

жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр и вольтметр в цепи 

постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка  

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (далее – ЭДС) в 

цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчёт простых электрических  

цепей. Нелинейные элементы. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Опыт 

Ампера. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила  

Ампера и определение её направления.   Электродвигатель постоянного тока. 

Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенератор.Способы 

полученияэлектрическойэнергии.Электростанциинавозобновляемыхисточникахэнергии. 

Экологическиепроблемыэнергетики.Топливныеэлементыиэлектромобили. 



342 
 

Демонстрации. 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополяспомощьюбумажныхсултанов. 

Проводники и диэлектрики. 

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. 

Опыты Фарадея. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителприсоприкосновенииииндукцией. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

Исследование зависимости силы тока, протекающего через резистор, от напряжения на резисторе и 

сопротивления резистора. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Определениеудельногосопротивленияпроводника. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисторов. Проверка 

правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

ОпределениеЭДСивнутреннегосопротивленияисточникатока. 

Проверка правил Кирхгофа. 
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ПроверкавыполнениязаконаОмадляполнойцепи. 

Изучение вольтамперных характеристик нелинейных элементов (лампы накаливания 

или полупроводникового диода). 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы и 

направления тока в катушке и от наличия (отсутствия) сердечника в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованиюявления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и 

направления индукционного тока. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Способы описания механического движения: 

табличный, графический, аналитический. Система отсчёта. Относительность механического движения. 

Векторные величины,операции с векторами, проекции вектора. Радиус-вектор материальной точки, 

перемещение на плоскости. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного падения. Опыты 

Галилея. 

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и перемещения для 

прямолинейного движения. 

Движениетела,брошенногоподугломкгоризонту. 

Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, период и частота обращения при 

равномерном движении по окружности. Скорость и ускорение при движении по окружности. 

Векторсилы.Равнодействующаясила. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозиции 

сил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения: силатренияскольжения,силатренияпокоя,другиевиды 

трения.Коэффициенттрения. 

Движениетелпоокружностиподдействиемнесколькихсил. 



344 
 

Закон Бернулли и подъёмная сила крыла. Современные летательные аппараты, суда на подводных  

крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях. Движение поезда на магнитной подушке. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг гравитационного центра (в том  

числе планет вокруг Солнца). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготела сзакреплённой 

осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое взаимодействие. Законы  

изменения и сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы.  

Потенциальнаяэнергиятела, поднятого над поверхностью земли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины. 

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

Наблюдение движения тела по окружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеё равномерном и 

ускоренном движении относительно кабинета физики. 

Наблюдениеравновесиятел,свободногопадения,колебаниямаятникавинерциальныхсистемах как 

подтверждение принципа относительности. 

Зависимостьускорениятелаотегомассыидействующейнанегосилы. 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

Сохранениеимпульсаприабсолютнонеупругомвзаимодействии. 

Сохранение импульса при упругом взаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениеэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениеэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Конструирование трактадля разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика понаклоннойплоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной скорости. 
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Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятсякак ряд нечётных чисел, то времена одинаковы. 

Исследованиедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонту. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определениежёсткостипружины. 

Исследованиезависимостисилыупругости,возникающейвпружине,отстепенидеформациипружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногои подвижного 

блоков. 

Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 

Гармоническиеколебания.Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства механических волн: 

интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом 

теле, сейсмические волны. 

Звук.Распространениеиотражениезвука.Громкостьзвукаивысотатона.Резонансвакустике.  

Инфразвукиультразвук.Использованиеультразвукавсовременныхтехнологиях. 

Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение 

колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдениеинтерференцииидифракцииволннаповерхностиводы. 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлинынити. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокленте,отмассыгруза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 
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Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. Радиолокация. 

Космическая связь. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света: интерференция и 

дифракция. 

Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн. 

Интерференцияидифракциясвета. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. Проведение 

опытов по наблюдению интерференции и дифракции света. 

Световыеявления. 

Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Построение 

изображений, сформированных зеркалом. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света. Использование полного 

отражения в оптических световодах, оптоволоконная связь. 

Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение изображений, сформированных 

тонкой линзой. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз, как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.Дисперсия 
 

света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. Отражение 

света. 

Получениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. Модель 

глаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
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Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападениясветовоголучанагранице«воздух– 

стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Квантовыеявления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. Действие 

радиоактивных излучений на живые организмы. Защита от радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер.  

Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектрводорода. 

НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). Измерение 

радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного 

содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физикиуглублённого уровня, 

а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике. 

В процессе изучения данного модуля реализуются и получают дальнейшее развитие учебные 

действия, обеспечивающие достижение предметных и метапредметных результатов обучения, 

формирование естественно-научной грамотности: объяснение и описание явлений на основе применения 

физических знаний, исследовательские действия (выдвижение гипотез, постановка цели и планирование 

исследования, анализ данных и получение выводов). 

Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, программа которого включает: 

решениезадач,относящихсякразличнымразделамитемамкурсафизики,втомчислезадач, 
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интегрирующихсодержаниеразныхразделов; выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и 

опыты из перечней к разделам курса) в условиях самостоятельного планирования проведения 

исследования, выбора и обоснования метода измерения величин, сборки экспериментальной установки;  

выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера (задания по естественно- 

научной грамотности), в том числе заданий с межпредметным содержанием; работу над групповыми или 

индивидуальными проектами, связанными с содержанием курсафизики. Изучениеповторительно- 

обобщающегомодуляможетзаканчиватьсяпроведениемдиагностической 

работы за курс физики углублённого уровня, включающей задания разного уровня сложности. Результаты 

выполнения диагностической работы могут показывать степень готовности обучающихся к основному 

государственному экзамену по физике, а также свидетельствовать о достигнутом уровне естественно- 

научной грамотности. 

Планируемыерезультатыосвоенияфизики(углублённыйуровень)науровнеосновногообщего 

образования. 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Врезультатеизученияфизикинауровне основногообщегообразованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; ценностное 

отношение к достижениям российских учёных-физиков; 2) гражданскогоидуховно- 

нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанных 

с 

практическим применением достижений физики; осознаниеважностиморально- 

этическихпринциповвдеятельностиучёного; 3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости, точности, 

лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностя 

х 

развития природы; 

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 
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домашних условиях; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека; 

6) трудовоговоспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологическойи 

социальнойнаправленности,требующих втомчисле и физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды, 

планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 8) 

адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: потребность во 

взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,уменийформулироватьидеи,понятия,гипотезыо 

физических 

объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики 

; планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,  

возможных глобальных последствий. 

В результате изучения физики (углублённый уровень) на уровне основного общего 

образования   у обучающегося будут   сформированы метапредметные результаты, 

включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений), классифицировать их; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях, 

относящихсякфизическимявлениям; выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы овзаимосвязях 

физических величин; самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияили 

эксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

опыта, 

исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданных с 

учётом  предложенной учебной физической задачи; 

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставле 

н 

ия; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

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 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 решении 

конкретной физической проблемы; принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких 

человек; выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 
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координируя свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияфизическихзнаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи 

или план исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль(рефлексии): 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(углублённыйуровень). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв7классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое,  

газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление; плаваниетел, 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в  

окружающем мире (в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 
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скоростями в живой и неживой природе, действие сил тяжести, трения, упругости в природе и технике,  

влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса,  

объём, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление твёрдого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа,  

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдольоднойпрямой),законГука,законПаскаля,законАрхимеда,правилоравновесиярычага(блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; строить простые физические модели  

реальных объектов, процессов и явлений, выделять при этом 

существенныеивторостепенныесвойстваобъектов,процессов,явлений,применятьфизическиемоделидля 

объяснения физических процессов и решения учебных задач; объяснять физические явления, процессы и 

свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требующие численного 

оценивания характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлятьпричинноследственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с использованием  

изученных свойств физических явлений, физические законы, закономерности и модели; решать расчётные 

задачи (в 2–3 действия) по изучаемым темам курса физики, выбирая физическую модель с использованием  

законов и формул, связывающих физические величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение 

задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, 

использовать справочные данные, проводить математические преобразования и расчёты, оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины и определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи  

физических методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования 

распознавать проверяемое предположение 

(гипотезу), интерпретировать полученный результат; проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или физических свойств тел (диффузия, 

тепловое расширение газов, явление инерции, изменение скорости при взаимодействии тел, передача 

давленияжидкостьюигазом,проявлениедействияатмосферногодавления,действиепростыхмеханизмов): 

формулироватьпредположение(гипотезу) овозможныхрезультатахнаблюдений,самостоятельнособирать 

установку из избыточного набора оборудования и формулировать выводы; проводить прямые и косвенные 

измерения физических величин (расстояние, промежуток времени, масса тела, объём тела, сила, 

температура, плотность жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия 



353 
 

простых механизмов) с использованием аналоговых и цифровых приборов, обосновывать выбор метода  

измерения, фиксировать показания приборов, находить значение измеряемой величины с помощью 

усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; проводить несложные 

экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от силы нормального давления, 

качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы  

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности  

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков): совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу 

исследования, самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку с использованием инструкции, представлять 

полученныезависимостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,оцениватьпогрешности,  

проводитьвыводыпорезультатамисследования; соблюдать правила техники безопасного труда при работе с  

лабораторным оборудованием; 

указыватьпринципыдействияприборовитехническихустройств:весы,термометр,динамометр, 

сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйинеподвижныйблок,наклоннаяплоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и 

технологических процессов с использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, сифон, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя  

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; приводить примеры 

(находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими  

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлятьотбористочниковинформациифизическогосодержания вИнтернете,самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников  

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; использовать 

при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные краткие 

письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 

информации физического содержания, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и 

исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за  

выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 
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Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, способы 

изменения внутренней энергии, элементарный электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля, оптическая система) и 

символический язык физики при решении учебных и практических задач; различать явления (тепловое 

расширение (сжатие), тепловое равновесие, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы  

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), тепловые потери, электризация тел, 

взаимодействиезарядов,действияэлектрическоготока,короткоезамыкание,взаимодействиемагнитов, 

действие магнитногополяна проводник стоком)поописанию иххарактерных свойствина основеопытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических явлений в  

окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе,  

излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние), при этом переводить практическую  

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, внутренняя энергия,  

количество теплоты, работа газа, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой 

машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,  

сопротивление проводника, ЭДС в цепи постоянного тока, электрическое удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл  

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома 

для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; строить 

простые физические модели реальных объектов, процессов и явлений, выделять при этом 

существенныеивторостепенныесвойстваобъектов,процессов,явлений,применятьфизическиемоделидля 

объяснения физических процессов и решения учебных задач; объяснять физические явления, процессы и 

свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений физических 

величин, выбирать физическую модель, выявлятьпричинноследственные связи и выстраивать логическую 
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цепочку рассуждений с использованием изученных свойств физических явлений, физических законов, 

закономерностей и моделей; решать расчётные задачи (с использованием 2–3 уравнений) по изучаемым 

темам курса физики, 

выбирая физическую модель с использованием законов и формул, связывающих физические величины, 

записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные 

данные, обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, применять методы 

анализа размерностей, использовать графические методы решения задач, проводить математические 

преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученного значения физической величины и 

определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; распознавать проблемы,  

которые можно решить при помощи физических методов, и предлагать 

ориентировочныйспособрешения,вописанииисследованияраспознаватьпроверяемоепредположение 

(гипотезу),интерпретироватьполученныйрезультат; проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и 

температуры, скорости процесса остывания (нагревания) при излучении от цвета излучающей 

(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её 

поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных 

магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; проводить  

прямые и косвенные измерения физических величин (температура, относительная 

влажность воздуха, сила тока, напряжение, удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, 

работа и мощность электрического тока) с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания приборов, находить значение измеряемой  

величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимость давления 

воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, исследование явления теплообмена при смешивании  

холодной и горячей воды, зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, протекающего через проводник, от  

напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно планировать 

исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку с использованием инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 

погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработеслабораторнымоборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических устройств и 

технологических процессов с использованием их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 
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приборы, нагревательные электроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике,  

применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного тока), используязнания 

о свойствах физических явлений, необходимые физические законы и закономерности; распознавать 

простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей, использовать  

схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и 

технологических процессов при решении учебно-практических задач; приводить примеры (находить 

информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими  

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлятьпоискинформациивИнтернете,самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,на 

основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; использовать при выполнении учебных заданий 

научно-популярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные письменные и краткие устные 

сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской  

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований физических  

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить 

завыполнением планадействий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического движения, невесомость и  

перегрузки, центр тяжести, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны,  

рентгеновское излучение, шкала электромагнитных волн, источники света, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная 

энергетика) и символический язык физики при решении учебных и практических задач; различать явления 

(равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, взаимодействие тел, 

равновесие материальной точки, реактивное движение, невесомость, колебательное движение 

(гармонические, затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и  

отражение звука, интерференция и дифракция волн), прямолинейное распространение, отражение и 
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преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, 

эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и  

рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении, угловая скорость, центростремительное ускорение, сила трения, силаупругости,  

сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, центр тяжести твёрдого тела, импульс тела, импульс 

силы, момент силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия,полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, период математического и пружинного маятников, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя закон сохраненияэнергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, теорему о кинетической энергии, закон Гука, законБернулли, законы  

отражения и преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модель атома, нуклонную модель 

атомного ядра, законы сохранениязарядового имассового чиселприядерных реакциях, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; строить физические модели реальных  

объектов, процессов и явлений, выделять при этом 

существенныеивторостепенныесвойстваобъектов,процессов,явлений,применятьфизическиемоделидля 

объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,втомчислевконтекстеситуаций практико- 

ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требующие численного 

оцениванияхарактерныхзначенийфизическихвеличин,выбиратьфизическуюмодель,выявлять 

причинноследственныесвязиивыстраиватьлогическуюцепочкурассужденийиз2–3шаговс использованием 

изученных 

свойств физических явлений, физических законов, закономерностей и 

моделей; 

решатьрасчётныезадачипоизучаемымтемамкурсафизики,выбираясоответствующу 

ю 
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физическую модель с использованием законов и формул, связывающих физические величины, записывать 

краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, применять методы анализа 

размерностей, использовать графические  методы решения задач, проводить математические 

преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученного значения физической величины и 

определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; распознавать проблемы, 

которые можно решить при помощи физических методов, и предлагать ориентировочный способ решения, 

в описании исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), оценивать правильность 

порядка проведения исследования, интерпретировать полученный результат; проводить опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии, закона сохранения импульса, действие закона Бернулли и возникновение подъёмной 

силы крыла, зависимость периода  колебаний  пружинного  маятника 

отмассыгрузаижёсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний,прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоскомзеркале 

и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): формулировать проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и 

формулировать выводы; проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой 

величины и определяя погрешность результатов прямых измерений, обосновывать выбор способа 

измерения (измерительного прибора); проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 

колебанийматематического и пружинного маятников, фокусное расстояние собирающей линзы и её 

оптическая сила, радиоактивный фон) с использованием аналоговых и цифровых приборов: обосновывать 

выбор метода измерения, планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку,  

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты, оценивая погрешность результатов  

косвенных измерений; проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, зависимость силы 

трения скольжения от силы нормального давления, периода колебаний математического маятника от длины 

нити, определение ускорения свободного падения, исследование изменения величины и направления 

индукционного тока, зависимость угла отражения света от угла падения, угла преломления от угла падения 

светового луча, исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям)):  

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно планировать 

исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, проводить выводы по  

результатам исследования; соблюдатьправилабезопасноготрудаприработеслабораторнымоборудованием; 

характеризовать     принципы     действия     изученных     приборов,     технических     устройств      и 
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технологических процессов с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности, использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно- 

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находитьпутиопределениядостоверностиполученнойинформациинаосновеимеющихсязнанийи 

дополнительныхисточников; использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников, публично представлять результаты  

проектной или исследовательской деятельности,при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

164. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень). 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом  

концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания иразвития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам программы по 

химии, определяет количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного 

общего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения 
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предмета и основных видов учебнопознавательной деятельности обучающегося по освоению учебного 

содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную рольиграютформируемые химией представленияо 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем  

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности,  

проблем здравоохранения. 

Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, её 

общей и функциональной грамотности; 

вноситвкладвформированиемышленияитворческихспособностейобучающихся,навыкових 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимыхкак в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; знакомит со 

спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы и 

человека, является ответственным этапом в формировании естественнонаучной грамотности 

обучающихся; способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным 

знаниям, к природе, к 

человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися  

системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых  

понятий органической химии. 

Структура содержанияпрограммы похимии сформирована на основе системного подходак её 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы  

понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципупоследовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

атомномолекулярногоучениякакосновывсегоестествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленныхфактов, 

развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых  

веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к научному 
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знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее 

изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой  

культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным методам познания 

при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их 

применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил 

безопасногообращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие 

цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; формирование общей 

функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; формирование 

у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю  

и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии,–136часов:в8классе–68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв8классе. 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познаниявхимии. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Атомномолекулярное учение. 
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Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа структурных 

единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и  

приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств образцов  

неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротеканияхимических 

реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида  

меди (II) при нагревании, взаимодействие железа сраствором соли меди (II), изучение способов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение 

очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон  

сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в 

природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические 

свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды.  

Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение 

природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 
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Кислоты.Классификациякислот.Номенклатура кислот. Физические ихимическиесвойствакислот. 

РядактивностиметалловН.Н.Бекетова.Получениекислот. 

Соли.Номенклатурасолей. 

Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с образцамиоксидов 

и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение), 

взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение 

образцов веществ количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), 

исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов,наблюдениеизмененияокраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной  

кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение 

одного металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы  

неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов  

(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

КороткопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева. 

Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика 

химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 



364 
 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические 

величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Веществоихимическаяреакция. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. Менделеева.Строение 

атомов. Закономерностив изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, 

кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодическойсистеме истроением 

ихатомов. Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по 

обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом  

равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс окислительновосстановительной 

реакции. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизмдиссоциациивеществс различнымивидами химическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильные и 

слабые электролиты. 



365 
 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование 

зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно 

использование видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 

ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), 

распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

Неметаллыиих соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические 

свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. 

Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе 

промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная 

реакция на сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе.  

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, ихфизические и  

химическиесвойства,применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота, еёполучение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксидфосфора (V) и 
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фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические 

свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода(IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект.Угольнаякислота и 

её соли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники углеводородов (уголь, 

природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизничеловека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в  

природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование 

в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, 

бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты,  

проведение качественных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцамисеры и её 

соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под  

действием концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и наблюдение признака её протекания, 

ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и  

изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение 

признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, 

ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение 

качественных реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

неметаллы и их соединения». 

Металлыиихсоединения. 
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Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и строения атомов. Строение металлов.  

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия и  

калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства  

магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева,строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида  

и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа.Оксиды, гидроксиды и соли соли  

железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами,изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользованиевидеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно 

использование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция,  

алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), исследование 

амфотерныхсвойствгидроксида алюминияигидроксидацинка,решениеэкспериментальных задач потеме 

«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Безопасноеиспользованиевеществихимических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ (далее 

– ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи. 
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Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественнонаучных понятий, так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление,  

парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, 

физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы,  

макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

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

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёоснове,втомчислевчасти: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности  

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 
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современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  

средой, о роли химии в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и читательской 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,  

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формированиякультурыздоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый  

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,  

курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни; 5) трудовоговоспитания: интереса к практическому изучению профессий и труда  

различного рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностныхинтересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правилбезопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной  

деятельности. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 
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понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критериидляклассификациихимическихвеществихимическихреакций,устанавливать 

причинноследственные связи между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные,  

дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; умение применять в процессе познания 

понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение химическойреакции – при решении учебнопознавательных 

задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 

изучаемых объектов – химических веществ и химическихреакций, выявлять общие закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; приобретение 

опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной 

работе; 

3) работасинформацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого 

типа, приобретение опыта в области использования информационнокоммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложнымисхемами, 

диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; умение использовать и анализировать в 

процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей  

природной среды; 

У обучающегося   будут   сформированы   следующие   универсальные   коммуникативные 

действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; приобретение опыта 

презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 
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решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения,  

обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: умение 

самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать 

и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный  

алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной  

федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения испособы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новыхситуациях. 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудусформированыследующие предметные 

результатыпохимии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степеньокисления,  

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменять 

этипонятияприописании 

веществ и их превращений; использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических 

реакций; определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов  

в 

бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе,  

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды,  

соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице«Периодическаясистемахимическихэлементов 
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Д.И.Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); классифицировать химические 

элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; прогнозировать 

свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; применять основные операции  

мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, 

выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием,атакже 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудусформированыследующиепредметные результаты по 

химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическоеравновесие, обратимые инеобратимые реакции,окислительновосстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая  

связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы,скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменять этипонятияприописании 

веществ и их превращений; использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических 

реакций; определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, принадлежность веществ к определённомуклассу соединений по формулам, вид химической связи  

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле,  

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решёткиконкретного 

вещества; раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и демонстрировать его понимание: 
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описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды,  

соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их  

по электроннымслоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений 

в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; классифицировать 

химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и составу участвующих в  

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и 

сокращённыеуравненияреакцийионногообмена,уравненияреакций,подтверждающихсуществование 

генетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; раскрывать сущность 

окислительновосстановительных       реакций посредством   составления 

электронного баланса этих реакций; прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ, массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; соблюдать правила пользования 

химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, 

фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; применять основные операции 

мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

157. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная область «Естественно- научные 

предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную 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 образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 
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Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по биологии 

учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала по классам, а 

также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

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 основного 

общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, 

метапредметные,предметные.Предметныепланируемыерезультатыданыдлякаждогогодаизучения 

биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и 

применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: формирование 

системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разногоуровняорганизации; формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологических систем, в 

том числе организма человека; формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраны 

окружающей 

среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 
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жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов,человекекакбиосоциальномсуществе,ороли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудованияи 

наблюдения за состоянием собственного организма; освоение приёмов работы с 

биологической информацией, в том числе о современных 

достиженияхв области биологии, её 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 (1 час в неделю), в 6 классе– 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе– 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по биологии. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Биология–наукаоживой природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение,  рост и 

другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое 

целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окружающего мира и практической  

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информациис 

использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки. 

Правилаработысоборудованиемвшкольномкабинете. 
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Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Овладениеметодамиизученияживойприроды–наблюдениемиэкспериментом. 

Организмы–телаживойприроды. 

Понятие об организме. Доядерныеиядерные организмы. Клетка иеё открытие. Клеточноестроение 

организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных,бактерийигрибов. 

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. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

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. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природныесообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители  

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 



377 
 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других 

искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных 

сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живаяприродаичеловек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы.  

Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Растительныйорганизм. 

Ботаника–наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакирастений. 

Разнообразиерастений. Уровни организациирастительногоорганизма.Высшие и низшиерастения. 

Споровыеисеменныерастения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь 

между собой. 

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. 
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Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

 
Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в 

природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное 

значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и  

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного 

питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 

опыление(ветром,животными,водой)исамоопыление.Двойноеоплодотворение.Наследованиепризнаков 

обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарных экземпляров 

или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидругих растений). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). Исследование 

строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

 

Обменвеществурастений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновыекислоты,витаминыидругиевещества) растения.Минеральноепитаниерастений.Удобрения. 

Питаниерастения 
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Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений,прореживания  

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизничеловека. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Листкак орган дыхания(устьичный аппарат). Поступление в листатмосферного воздуха.  

Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие 

устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строениестебля 

травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточноестроение стебля  

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляцияиспарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществврастении(ситовидныетрубкилуба) – 

нисходящийток.Перераспределениеизапасаниевеществв растении. Выделение у растений. Листопад. 

Ростиразвитие растения 

Прорастаниесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву.Развитиепроростков.  

Образовательные ткани.Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный 

рост. Рост корня и стебляв толщину, камбий. Образование годичныхколецудревесных растений. Влияние 

фитогормоновнарострастения.Ростовыедвижениярастений.Развитиепобегаизпочки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и  

соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного  

размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
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Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики  

растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение 

зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых 

почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в 

заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами.Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников.Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании 

каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере 

сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, ихгосподство 

на Земле. Классификацияпокрытосеменных растений:класс Двудольные икласс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по выбору 

учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если  

они являются наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, 
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Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их 

использование человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, 

сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучениепризнаковпредставителейсемейств: Крестоцветные(Капустные),Розоцветные(Розовые), 

Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на 

гербарных и натуральных образцах. 

Определение видоврастений(на примере трёх семейств) с использованиемопределителейрастений  

или определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей).  

Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, 

температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживойприроды:прямоеикосвенное 

воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязирастений 

между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. 

Флора. 

Растенияичеловек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, 

полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. 

Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: 
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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, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни 

человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий вприродных 

сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

Содержаниеобученияв8классе. 

Животныйорганизм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира. 

Одноклеточныеимногоклеточныеживотные.Формателаживотного,симметрия,размерытелаидругое.  

Животная клетка. Открытие животной клетки (А.Левенгук). Строение животной клетки: клеточная  

мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и 

сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. 

Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного. 
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Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у 

животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших.  

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной  

сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной  

системы у моллюсков и насекомых. Кругикровообращения и особенности строения сердец у позвоночных,  

усложнение системы кровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ.Сократительные 

вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и 

воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с 

полётом. 

Покровы тела уживотных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожиу позвоночных.  

Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной 

защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. 

Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение 

головногомозгаотрыбдомлекопитающих.Появлениебольшихполушарий,коры,бороздиизвилин.Гуморальная 

регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество половогоразмножения.  

Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 
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Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые 

оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

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 животных 

(царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение 

современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики, 

вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидругое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостноеиклеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). Исследование 

питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоскиеи 
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круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, 

их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и 

животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервяна 

раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеи 

микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхи 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

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 – возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенностистроения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашнихживотных.Насекомые-вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни 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,характерныедлябрюхоногих,двустворчатых,головоногихмоллюсков.Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 

 
Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковиныбеззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и другие). 
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Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, 

основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственноезначение 

рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 

банке с водой). 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность  

пресмыкающихсякжизнина суше. Размножениеи развитие пресмыкающихся.Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и 

развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп  

с учётом 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.Многообразиемлекопитающих(повыборуучителяизучаются6отрядовмлекопитающих 

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. 
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Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного 

края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

РазвитиеживотногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции.  

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, 

их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые 

ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

Животныевприродныхсообществах. 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей 

среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. 

Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к новым  

условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние 

животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Человек–биосоциальныйвид. 
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Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология  

человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и 

сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими.Отличие человека от приматов.  

Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 

Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

Структураорганизмачеловека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз,  

мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы 

органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение.Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс. 

Рефлекторнаядуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и  

функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. 

Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое 

целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и 

развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

Опораи движение. 

Значение опорно-двигательногоаппарата. Скелетчеловека,строение егоотделов ифункции. Кости, их 

химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет  

головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяи 
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динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоего организма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. Выявление 

нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянствовнутренней среды(гомеостаз).Свёртываниекрови.Группыкрови.Резус-фактор.Переливание 

крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ- 

инфекция.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотки.Значениеработ 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 сердечно- 

сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощь прикровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизических нагрузок у 

человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 
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Дыхание. 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункцийорганов 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определениечастотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, ихстроение ифункции.Ферменты,их роль впищеварении.Пищеварение вротовойполости. 

Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция 

пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляцияобмена  

веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена 

веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 
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Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования 

к одеждеиобуви.Заболеваниякожи иихпредупреждения. Профилактикаиперваяпомощьпритепловоми 

солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и  

мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены.Роль  

генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхвирусныхзаболеваний:СПИДигепатит. 

Органычувствисенсорныесистемы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическаясистема  

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена  

зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое 

восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервнаядеятельностьчеловека, работы 
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И.М.Сеченова, И.П.Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Памятьивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способности,темперамент,характер, 

одарённость.Типывысшейнервнойдеятельностиитемперамента.Особенностипсихикичеловека.Гигиена 

физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

Человекиокружающаясреда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общего 

образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентацийирасширениеопытадеятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки; 2) гражданскоговоспитания: готовность к 

конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 3) духовно-нравственноговоспитания: готовность 

оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 
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культуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии; 4) 

эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 5) 

ценностинаучногопознания: 

ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойсреде;  

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 7) 

трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией; 8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; осознание 

экологических проблем и путей их решения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 9) 

адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованиианализа 

биологической информации; 

планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей.  

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщего образования, 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

биологических объектов (явлений); устанавливать   существенный признак классификации 

биологических объектов (явлений, 
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процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; с учётом предложенной 

биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной  

биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; оценивать 

на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи 

контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологической информации  

или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличн 

ы 

х видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые 

задачи  несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 
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Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения 

практическихи лабораторных работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, распознавать 

предпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

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

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,  

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей 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 решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; принимать цель совместной  

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать 

мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать  

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою  

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; овладеть системой 

универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,использ 

уябиологические знания; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуально 

е,принятиерешенияв 
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группе,принятиерешенийгруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной 

биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения  

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебной  

биологической задачи, адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам; объяснять 

причиныдостижения   (недостижения)  результатовдеятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен 

н 

ых  ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидруги 

х; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятиесебяидругих: осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

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,характеризоватьзначениебиологическихзнанийдля 

современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И. Вернадский,А.Л. Чижевский)и зарубежных (в 
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том  числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание,дыхание, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живыетела,биология,экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; различать по внешнему виду (изображениям), схемам и 

описаниям доядерные и ядерныеорганизмы, 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах, 

представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и культурные; проводить 

описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять существенные 

признакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьорганизмыкак телаживой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; приводить примеры, характеризующие 

приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике,  

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; выполнять практические работы (поиск 

информации с использованием различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения  

живых объектов); применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): 

проводитьнаблюдениязаорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессы иявления, выполнять 

биологический рисунок и измерение биологических объектов; владеть приёмами работы с лупой, световым  

и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным  

оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; использовать  

при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 
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справочные материалы, ресурсы Интернета; создавать письменные и устные сообщения, используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв6классе: характеризовать 

ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В. 

Докучаев,К.А.Тимирязев,С.Г.Навашин) 

изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитиенауко растениях; применять 

биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; описывать строение и жизнедеятельность 

растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост,  

размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями;  

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; характеризовать признаки 

растений, уровни организации растительного организма, части растений: 

клетки,  ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост,развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения, 

семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); выявлять причинно-следственные 

связи между строением и функциями тканей и органов растений, 

строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение 

вегетативного размножения; 

применять      полученные     знания для       выращивания и размножения культурных 

растений;использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,описыватьрастенияиих 

части,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; соблюдать правила безопасного труда при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
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химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлечения и 

обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из однойзнаковойсистемы в 

другую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв7классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В.Мичурин) и зарубежных (в 

том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений,микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, 

грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; различать и описывать живые и 

гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; выявлять признаки 

классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; определять 

систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, 

или цветковых) с помощью определительной карточки; выполнять практические и лабораторные работы по 

систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными  

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

позаданному 

плану, проводить выводы на основе сравнения; описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; выявлять черты приспособленности растений ксреде 

обитания, значение экологических факторов 

для растений; характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; приводить примеры культурных 

растений и их значение в жизни человека, понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в 

природных сообществах, в 
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хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; демонстрировать на конкретных 

примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, 

литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; использовать 

методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием, 

химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; владеть 

приёмами 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 учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв8классе: характеризовать 

зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О. Ковалевский,К.И. Скрябин)и зарубежных (в 

том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; применять 

биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, палеозоология,  

систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, 

системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, 

выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс,органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачейи 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, питание и  

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и  

развитие; характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания 

животных изучаемых систематических групп; различать и описывать животных изучаемых 

систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых,отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 
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поведениюживотных,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхипроводитьвыводына 

основесравнения; классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле;  

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 

для животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения 

животных по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значениеживотных  

в природе и жизни человека; иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; соблюдать правила  

безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть 

приёмами 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 учётом 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, отличиячеловека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих  

рас; приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И.Мечников,  

А.А.Ухтомский, П.К.Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К.Бернар, Л. Пастер, Ч.Дарвин) учёных 

в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;  

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека,физиологиячеловека,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орган,система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обменвеществипревращениеэнергии,движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 
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иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; проводить описание по внешнему виду  

(изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать клетки 

разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, 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, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; выявлять причинно- 

следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;  

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; характеризовать и 

сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные программы поведения, 

особенности высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, 

темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направленных на достижение 

полезных приспособительных результатов; различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; выполнять 

практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; решать  

качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные значения; аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой 

и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально- 

психическое состояние; использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом 

ударе,отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягкихтканей,костейскелета,органовчувств, 

ожогахиотморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 
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безопасности жизнедеятельности, физической культуры; использовать методы биологии: наблюдать, 

измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть  

приёмами 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 учётом особенностей аудитории обучающихся. 

159. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

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, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основной 

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 психологические 

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 обучения ОДНКНР – духовно- 

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В          процессе изучения курса   ОДНКНР        обучающиеся получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знанияипредставленияо структуре изакономерностях развитиясоциума, о 

прошломинастоящем роднойстраны, находить в истории российского общества существенные связи 

с традиционной духовнонравственной культурой России. 

Курс    ОДНКНР         формируется   и преподаётся     в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРобучающиесяполучаютпредставлениео 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты 
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культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности 

духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

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, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на 

микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности 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 рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов 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,когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественнонаучных 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 какосновополагающего элемента в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт 

в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры  

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 

культур; создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; формирование и сохранение уважения к ценностям и  

убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и  

мировоззрений; идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и 

цивилизационного развития Российской Федерации. 
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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 готовности 

вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности; формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и 

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,основанныхнаприоритете 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формированиепатриотизма 

какформыгражданского самосознания через понимание роли личности в 

истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных 

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; углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

РоссийскойФедерации, 

их роли в развитии современного общества; формированию основ морали и нравственности, воплощённых  

в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на  

осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитаниюпатриотизма,уважениякистории,языку,культурнымирелигиознымтрадициямсвоего 

народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры,  

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 
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сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; осознанию 

приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, 

интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; раскрытию 

природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, 

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 её функциях, особенностях взаимодействия с социальными 

институтами, способности их применять в анализе и изучении социально-культурныхявлений в истории и 

культуре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и 

событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностейв социальных и 

культурно-исторических процессах; развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в 

отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Общее числочасов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 часов: в5 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

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.Россиякак 

общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Языккакинструменткультуры. 

Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира,ихвзаимосвязь. 

Тема 4.Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа российской 

культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как 

культурообразующийпроект иязык межнационального общения. Важностьобщего языка для всех народов  

России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества.Многообразиекультур и его 

причины. Единство культурного пространства России. 
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Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. 

Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственнаякультура.Искусство,наука,духовностьМораль,нравственность,ценности. 

Художественноеосмыслениемира.Символизнак.Духовнаякультуракакреализацияценностей. 

Тема8.Культураи религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураи образование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний.Образованиекакключк 

социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком?Знаниеокультуре народов 

России. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 11. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья–базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура.Помощьсиротамкак 

духовно-нравственный долг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.КаксвязаныРодинаисемья? 

ЧтотакоеРодинаи 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 произведенияхразных 

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 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». Тема 17. 

Личность – общество – культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 
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Тема 18.Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура как духовный 

мирчеловека.Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализацияценностейвкультуре.Творчество:чтоэто 

такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 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. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. Преемственность 

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 ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общихдуховно- 

нравственных ценностей. 

Тема 23.Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

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,историческаяпамять 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. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. 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. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 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 искусству. 

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. Фольклор  

какотражениеисториинародаиегоценностей,моралиинравственности.Национальнаялитература. 

Богатствокультурынародавеголитературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие).  

Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Докладсиспользованиемразнообразного 

зрительного ряда и других источников. 

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 

духовнонравственные ценности народов России. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 1. 

Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс какодин 

из источников формирования социального облика общества. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всемкультурам  

народов России. 

Тема3.Историябытакакистория культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов  

России. 

Тема 4.Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающийипроизводящийтруд.Домашнийтруд иегомеханизация.Чтотакоетехнологииикакони 

влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5.Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в истории 

образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность 

образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ 

передачи ценностей. 
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Тема6.Праваиобязанности человека. 

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 религийвистории.РелигиинародовРоссиисегодня. Государствообразующие итрадиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного обществас 

точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема9.Какимдолженбытьчеловек?Духовно-нравственныйобликиидеалчеловека. 

Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правоиравенствовправах. 

Свободакакценность.Долгкакеёограничение.Обществокакрегуляторсвободы. 

Свойстваикачествачеловека,егообразвкультуренародовРоссии,единствочеловеческихкачеств. 

Единстводуховнойжизни. 

Тема 10.Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека.Детство, 

взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость 

развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеалчеловека 

в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеи человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в 

контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Что такое этика.Добро иего проявления в реальной жизни. Что значит бытьнравственным. Почему 

нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь.Выполнениепроекта. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 15. 

Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень,тунеядство. 

Трудолюбие,трудовойподвиг,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигвмирноевремя. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 
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Человеквсоциальномизмерении.Дружба,предательство.Коллектив.Личныеграницы.Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Бедность.Инвалидность.Асоциальнаясемья.Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественныеблага. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философия гуманизма.Проявления гуманизмав 

историко-культурном наследии народов России. 

Тема21.Социальныепрофессии;ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика общества. 

Социальныепрофессии:врач,учитель,пожарный,полицейский,социальныйработник.Духовно- 

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг. 

Меценаты,философы,религиозныелидеры,врачи,учёные,педагоги.Важностьмеценатствадля 

духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховногопрогресса общества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукивблагополучиестраны. 

Важностьморалиинравственностивнауке,вдеятельностиучёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущейпрофессии. 

159.4.4.Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные качества 

гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории.Важностьпатриотизма. Тема 

27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом.Военныеподвиги. 

Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия–нашаРодина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон.  

Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская гражданская 

идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 
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дела. 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Портретшколыиликлассачерездобрые 

 
Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек.Егообразывкультуре.Духовностьинравственностькакважнейшиекачествачеловека. Тема 31. 

Человек и культура (проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоОДНКНРнауровнеосновногообщего 

образования. 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную  

основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединствеучебнойивоспитательной деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 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 ценностей 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 идуховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность  

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества с помощью воспитания способности к духовному развитию,  

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

наукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразие 

современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 
 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

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, ценностям народов родного края, России и народов мира; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 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, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своейсемьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных  

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 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 учётом 

назначения информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у обучающегося будут  

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

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; 

развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоисковых 

систем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиекоммуникативныеуниверсальные 

учебныедействия: 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками; 

работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаоснове 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение(учебноесотрудничество); 

умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидля выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно- 

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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание); умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль  

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

(оценка); владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

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 



415 
 

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

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок 1.«Россия–нашобщийдом». 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования личности 

гражданина России; 

иметьпредставлениеосодержанииданногокурса,втомчислеопонятиях«моральи нравственность», 

«семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственномуединствустраны; 

пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно-нравственнымразвитиемличностии 

социальнымповедением. 

Тема2.Нашдом–Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразиянародовРоссийской  

Федерации, причинах культурных различий; понимать необходимость межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниенамиропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов 

культуры; понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного 

диалога и взаимодействия; обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык–языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусскогоязыка,еговзаимосвязис языками 

других народов России; 

знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующегоязыканародов России, 

важность его для существования государства и общества; понимать,чторусскийязык– 

нетольковажнейшийэлементнациональнойкультуры,нои историко- 

культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. Тема 5. 

Истоки родной культуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 
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осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы 

репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями культурного 

многообразия; уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеипричины. 

Тема 

6. Материальная культура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, 

рыболовстве; пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховнойкультуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их 

массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука»,«религия»; 

знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности», 

«духовность»надоступномдляобучающихсяуровнеосмысления; понимать смысл и взаимосвязь 

названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурных 

артефактов; знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема8.Культураи религия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества 

и основныесоциально-культурные функции; осознаватьсвязьрелигиииморали; 

пониматьрольизначениедуховныхценностейврелигияхнародовРоссии; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. Тема 9. 

Культура и образование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажность дляличностииобщества; иметь 

представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

приводить примерывзаимосвязи междузнанием,образованием иличностным и профессиональным 

ростом человека; пониматьвзаимосвязьмеждузнаниемидуховно- 

нравственнымразвитиемобщества,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; 

выделятьобщееиединичноевкультуренаосновепредметныхзнанийокультуресвоегонарода; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-нравственными ценностями 
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на основе местной культурно-исторической специфики; обосновывать важность сохранения 

культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 

11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностямисемейногобытаи 

отношений в семье; осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего 

времени; уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно- 

историческимиусловиямиеё 

существования; 

пониматьиобосновыватьтакиепонятия,как«счастливаясемья»,«семейноесчастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

пониматьсмыслтерминов«сиротство»,«социальноесиротство»,обосновыватьнравственную 

важностьзаботыосиротах,знатьоформахпомощисиротамсостороныгосударства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; понимать, что 

такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода,государства,человечества 

. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах 

семейных отношений; знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 

осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно- 

нравственныхидеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знатьиназыватьтрадиционныесказочныеифольклорныесюжетыосемье,семейныхобязанностях; уметь 

обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; 

знатьипониматьморально-нравственноезначениесемьивлитературныхпроизведениях,иметь 

представлениеоключевыхсюжетахсучастиемсемьивпроизведенияххудожественнойкультуры; понимать и 

обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного 

иллюстративного материала. 
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Тема15.Трудвисториисемьи. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

пониматьиуметьобъяснятьспецификусемьикаксоциальногоинститута,характеризоватьроль 

домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-экономическойструктурой общества в 

форме большой и малой семей; 

характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории 

народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и примерах из 

жизни собственной семьи; выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на 

основе предметных знаний о культуре своего народа; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи 

между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно- 

нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-нравственнойкультуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,человекаи культуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,вконтексте культуры и 

творчества; знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 

18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыихприменимости 

; осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственныхценностейчеловека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. Тема 

19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизничеловека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как«взаимопомощь», 

«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 
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Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и 

уметь выделять их сущностные черты; иметьпредставлениеозначенииифункцияхизученияистории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о 

существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать важность изучения 

истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростыевыразительные средства 

литературного языка; обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как 

формы трансляции 

культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыславлитературных 

произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметьпредставлениеозначениитерминов«взаимодействиекультур»,«культурныйобмен»как формах 

распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурнойкоммуникациикак способа 

формирования общих духовно-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 Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; осознавать 

духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»;  

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийскойФедерации», 

«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначениеипричины. Тема 

25. 

Праздники в культуре народов России. 
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Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементовкультуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

различатьосновныетипыпраздников; 

уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственнойсемьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

пониматьосновнойсмыслсемейныхпраздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознаватьзначениепраздниковкакэлементовкультурнойпамятинародовРоссии,как воплощение 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать,чтотакоеархитектура,уметьохарактеризоватьосновныетипыпамятниковархитектурыи 

проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития; 

пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственнойдеятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами 

жилищ; осознаватьиуметьобъяснятьвзаимосвязьмеждуособенностямиархитектурыидуховно- 

нравственными 

ценностями народов России; 

устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятникиистории и 

культуры; иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема 

27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, рассказывать об 

особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального 

языка; обосновыватьидоказыватьважностьмузыкикаккультурногоявления,какформытрансляции культурных 

ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысламузыкальных 

произведений; 

знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты. Тема 

28. Изобразительное искусство народов России. 

Знатьипониматьотличияизобразительногоискусстваотдругихвидовхудожественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 

обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусствакаккультурногоявления,как формы 

трансляции культурных ценностей; находить и обозначать средства выражения морального и 

нравственного смысла изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. Тема 

29. Фольклор и литература народов России. 
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Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьинужностьэтих языковых 

выразительных средств; пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина, песня; 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракакотраженияистории народа и 

его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмеждубытомиприроднымиусловиямипроживаниянарода 

напримерахизисторииикультурысвоего региона; уметь доказывать и отстаивать важность 

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 (сучётом  

их возрастных особенностей); понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойиполитическойгеографии; 

понимать, что такое культурная карта народов России; 

описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. Тема 

32. Единство страны – залог будущего России. 

ЗнатьиуметьобъяснитьзначениеирольобщихэлементоввкультуренародовРоссиидля обоснования её 

территориального, политического и экономического единства; понимать и доказывать важность и 

преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знатьиуметьобъяснитьструктурукультурыкаксоциальногоявления; 

пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродныхявлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культурыи социальной структурой 

общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

пониматьзависимостьсоциальныхпроцессовоткультурно-историческихпроцессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапамиразвитиясоциума. Тема 2. 

Культура России: многообразие регионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 
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знатьколичестворегионов,различатьсубъектыифедеральныеокруга,уметьпоказатьихнаадминистрати 

в 

ной карте России; понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимостиотегопринадлежностик тому или 

иному народу; пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийскойФедерации; 

демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосогласиявРоссии; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей 

многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Пониматьсмыслпонятия«домашнеехозяйство»ихарактеризоватьеготипы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссиииособенностямиисторическ 

о го периода; находитьиобъяснятьзависимостьценностныхориентировнародовРоссииотихлокализациив 

конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда,характеризоватьихрольи значение 

в истории и современном обществе; 

осознаватьиуметьдоказыватьвзаимозависимостьчленовобщества,рольсозидательногои 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; демонстрировать 

понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной 

важности; пониматьвзаимосвязимеждумеханизациейдомашнеготрудаиизменениямисоциальных 

взаимосвязей в 

обществе; осознаватьиобосновыватьвлияниетехнологийнакультуруиценностиобщества. 

Тема 5. 

Образование в культуре народов России. 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобщественаразличныхэтапахего развития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцессапознания; 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременныхобщественныхпроцессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров 

человека. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правоваякультура»; характеризовать 

историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиииобязанностичеловека; понимать 

необходимость соблюдения прав человека; 
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понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и обязанностями 

человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. Тема 

7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм»,«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапеобщественногоразвития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе,егодуховно-нравственные 

ориентиры; понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом 

для сохранения социально-экономического благополучия; называть и характеризовать основные 

источники этого процесса, уметь доказывать теоретические 

положения, 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 человека; 

осознавать,какиеличностныекачествасоотносятсястемиилиинымиморальнымии 

нравственнымиценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

обосновыватьидоказыватьценностьсвободыкакзалогаблагополучияобщества,уважениякправам 

человека, его месту и роли в общественных процессах; характеризовать взаимосвязь таких понятий как 

«свобода», «ответственность», «право» и «долг»; 

пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритетперед 

идеологиейиндивидуализма; приводитьпримерыидеаловчеловекависторико- 

культурномпространствесовременнойРоссии. Тема 

10. Взросление человека в культуре народов России. 

Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребности человека 

для гармоничного развития существования на каждом из этапов; обосновыватьважность 

взаимодействиячеловекаи общества, характеризовать негативные эффекты 

социальной изоляции; знатьиуметь демонстрировать своё пониманиесамостоятельности,её 

роливразвитииличности, во 

взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 
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знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующихконфессийРоссии; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религияхсовременной России; уметь обосновывать важность религиозных моральных и 

нравственных ценностей для 

современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияо человеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

определятьнравственный смыслгуманитарного знания, егосистемообразующую роль в 

современной культуре; 

характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества,какеговнутреннюю 

самоактуализацию; осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарногознания. 

Тема 

13. Этика и нравственность как категории духовной 

культуры. Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов России 

исоотносить их с личным опытом; обосновывать важность и необходимость нравственности 

для социального благополучия 

обществаи личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет»,«рефлексия»; уметь 

соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и рефлексией 

на  доступном для обучающихся уровне; 

доказыватьиобосновыватьсвоинравственныеубеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема15.Трудделаетчеловека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядлясамогосебя; оценивать 

общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 

знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и«трудолюбие»,  

«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественнаяоценкатруда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 
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Характеризоватьпонятия«подвиг»,«героизм»,«самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знатьиназыватьгероевсовременногообществаиисторическихличностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм»и «псевдогероизм» через значимость для общества 

и понимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

пониматьсмыслпонятия«человеккаксубъектсоциальныхотношений»вприложениикего нравственному 

и духовному развитию; 

осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянииличности; 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм»иприводитьпримеры 

изистории,культурыилитературы; 

обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальнойвзаимопомощи,втом числе 

благотворительности; пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»всоциальномаспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 

Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества»какмногостороннее 

явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья»,«сиротство»,знатьи уметь 

обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

обосновыватьважностьпониманияролигосударствавпреодоленииэтихпроблем,атакже 

необходимость 

помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема19.Духовно-нравственныеориентирысоциальныхотношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие»,«волонтерство», 

«социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», 

«коллективизм»вихвзаимосвязи; анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, 

милосердия, добровольной 

помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

уметьсамостоятельнонаходитьинформациюоблаготворительных,волонтёрскихисоциальных 

проектах 

в регионе своего проживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультурынародов России. 

Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно-нравственныхценностейроссийского 

народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России; 

знатьипониматьважностьгуманизмадляформированиявысоконравственнойличности, 
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государственнойполитики,взаимоотношенийвобществе; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема21.Социальныепрофессии,ихважностьдлясохранениядуховно-нравственногооблика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающиепрофессии»; 

иметь представление одуховно-нравственных качествах, необходимых представителям социальных 

профессий; осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную точку 

зрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькакнравственныйдолг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществавцеломидлядуховно- 

нравственногоразвитияличностисамогомецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюроль вжизниобщества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументированно объяснять её важность. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховногопрогресса  общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, прослеживать её 

связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснованиянаучногознания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества,страныигосударства; 

обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладвдоказательствоэтих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтрудавопределённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество, называть 

духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризоватьпонятия«Родина»и«гражданство»,объяснятьихвзаимосвязь; 

пониматьдуховно-нравственныйхарактерпатриотизма,ценностейгражданскогосамосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различатьистинныйиложныйпатриотизмчерезориентированностьнаценноститолерантности, уважения 
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к  другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. Тема 

27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризоватьпонятия «война»и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия 

; 

обосновыватьрользащитыОтечества,еёважностьдлягражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризоватьпонятия«военныйподвиг»,«честь»,«доблесть»,обосновыватьихважность, приводить 

примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия–нашародина. 

Характеризоватьпонятие«государство»; 

уметьвыделятьиформулироватьосновныеособенностиРоссийскогогосударствасиспользованием 

исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризоватьпонятие«закон»каксущественнуючастьгражданскойидентичностичеловека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиеснеобходимыми 

нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризоватьсвоюгражданскуюидентичность,еёсоставляющие:этническую,религиозную, 

гендерную идентичности; обосновыватьважностьдуховно- 

нравственныхкачествгражданина,указыватьихисточники. Тема 

30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий,ихнравственного 

характера; находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностямкласса. Тема 

31. 

Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; приводить 

примеры духовно-нравственного идеала в  культуре; 

формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. 

Тема 

32. Человек и культура (проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметьописатьввыбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобразчеловека, создаваемый 

произведениями культуры; 

показатьвзаимосвязьчеловекаикультурычерезихвзаимовлияние; 

характеризоватьосновныепризнакипонятия«человек»сиспользованиемисторическихи культурных 

примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 
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Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных иструктурированных 

принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки 

следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно- 

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

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, включающие традиционные 

ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной организации с 

учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов. 

160. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Изобразительноеискусство»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, изобразительное 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения  

программы по изобразительному искусству. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС  

ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 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. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основыразных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 

художественного 

изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах.Важнейшимизадачамипрограммыпоизобразительному 

искусству являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном 
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искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Программа     по      изобразительному      искусству      направлена      на      развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально- 

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; приобретение 

опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных 

видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) 

(вариативно); 

формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций 

человека; развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

воспитание уваженияилюбвик цивилизационномунаследию России черезосвоение отечественной 

художественной культуры; развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 102часа: 

в 5классе – 34 часа(1 час в неделю),в 6классе –34 часа (1час внеделю), в7классе – 34часа (1час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования 

структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули 

реализуютсяпоследовательнов5,6и7классах.Содержаниевариативногомодуляможетбытьреализовано 

дополнительнокинвариантныммодулямводномилинесколькихклассахиливовнеурочнойдеятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 
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Модуль№3«Архитектураидизайн»(7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципу 

вотношенииуглублениязнанийповедущейтемеи усложнения умений обучающихся. Последовательность 

изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом  

системности обучения и опытом педагогической работы. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». Общие 

сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусствоиего виды. Декоративно-прикладное искусствоипредметная среда 

жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционныеобразынародного 

(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениев  характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки. 

Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического–веё постройке и 

украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамирав образном 

строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки  

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора  

и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 
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Образныйстройнародногопраздничногокостюма–женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождениеи 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и  

образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииили участие вработе по созданиюколлективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразиевидов традиционных ремёсел и происхождение художественныхпромыслов народов 

России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом(дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской,каргопольской  

игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузор, 

«травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьизделий 

«золотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой  

росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 
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Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля  

каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 

культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства,основныемотивыи 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобраза 

человека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиегоукрашениях.Украшение 

жизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта–вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». Общие 

сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместои 

назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель:зрительскиеумения,знания и 

творчество зрителя. 
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Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. Рисунок 

– основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тёмное –светлое. Ритм и 

ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения  

мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортав 

европейскомиотечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,правила 

перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхживописцев. 

Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 
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Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов  

эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусской 

живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.–отечественномиевропейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредствв 

изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретв скульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж. 

МорскиепейзажиИ. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов.  

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи иего 

значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА. Венециановаиегоучеников: А.Саврасова, 

И.Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 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. 
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Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачиохраны 

культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

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 современной  

жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 

утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных  

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве. 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизни общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественной 

культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартины втворчествеВ.Суриковаи 

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 композиции в 

эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного материала по 

задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы ЛеонардодаВинчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа  

народу», И.Крамской. «Христос в пустыне», Н.Ге. «Тайная вечеря», В.Поленов. «Христос и грешница»).  

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и 

символический смысл. 
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людей. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном искусстве. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Модуль№3«Архитектураи дизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-пространственнойсредыжизни 

 

 
Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия, духовно- 

ценностныхпозицийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразные исторические 

эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурного наследия 

и природного ландшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единство 

функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальнаякомпозициякаккомпозиционноепостроениенаосновесочетаниягеометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозиции свариативнымритмическимрасположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства.Функциональныезадачицветав 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквыкакизобразительно- смысловой 

символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква–изобразительныйэлемент 

композиции». 
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Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначениянамакете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения 

и логики конструктивного соотношения его частей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитектурных 

конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная 

каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей  и развития производственных возможностей. Художественно- 
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аналитическийобзорразвитияобразно-стилевого языка архитектуры как этаповдуховной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по 

теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установкагородскоймебели(скамьи,«диваны»ипрочие),киосков,информационныхблоков,блоков 

локальногоозелененияидругое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 

виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьерипредметный мирв доме.Назначение помещенияипостроениеегоинтерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 

жизни его хозяев. 

Зонированиеинтерьера–созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы, 

введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
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средой. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковой 

 

 
Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриториии 

задачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности  

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в  

интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым  

сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды».  

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальный. 

Гримбытовойисценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительствановогомира. 

160.5.2.Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная 

фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 

и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических 

искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 
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Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик. Роль 

художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с 

драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, 

декорационные и иные цеха в театре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства(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 режиссёра и актёра в процессе создания  

образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация 

реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М. Прокудина-Горского.Сохранённаяисторияи роль 

его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью 

фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятиипейзажа. Роль 

освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительном 

искусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельствоисториииего значение в 

сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж–дневникистории.Значениеработы военныхфотографов.Спортивные фотографии. 



441 
 

Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастильэпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы 

достоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза 

на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык 

кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест  

действия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощение вматериале.Пространствои 

предметы, историческая конкретность и художественный образ – видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для  

создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор  

технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира, 

создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, сценографический 

дизайн и компьютерная графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 
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Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего образования 

по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов,указанныхво 

ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном иизобразительном 

искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной  

жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению 

человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Урокискусс 

тва воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно- 

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностяммировойиотечественнойкультуры. Приэтомреализуютсязадачисоциализацииигражданского 

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 

особенностейжизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетическихидеалов.Коллективные 

творческиеработы,а также участие вобщиххудожественных проектахсоздаютусловия дляразнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личнойответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного предмета.  

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 
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егоэмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационнаяи 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению 

базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетическихкатегорий:прекрасное,безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к 

их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательнойконкуренции. Способствует формированию ценностного отношенияк природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

Впроцессехудожественнойдеятельностина занятиях изобразительным искусствомставятсязадачи 

воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного 

искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, формирование нравственно- 

эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов испецифики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсозданияреального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики  

трудовойдеятельности. Атакже умениясотрудничества, коллективнойтрудовойработы, работы вкоманде – 

обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть 
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активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды 

общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорные 

способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям 

; характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; обобщать форму 

составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; структурировать 

предметно-пространственные явления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

У обучающегося будут   сформированы следующие базовые 

логические и исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявления 

искусстваи действительности; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизни 
 

людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойили 

выбраннойтеме; самостоятельно формулировать выводы и обобщения по 

результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть универсальных 

познавательных учебных действий: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбора информации на 

 
основе образовательных задач и заданных критериев; использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать  и   систематизировать  информацию, 

представленную  в произведениях искусства,  в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеё 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныекоммуникативныедействия 

: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; вести диалог и 

участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с  

суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления, находить общее решение иразрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов; публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или 

исследовательского опыта; взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность  

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 

достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы  

своей учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих 

задач; уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьуниверсальных 

регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности   в  процессе  достижения  результата; 

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелям критериев. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакакчасть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоций других; 

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваи собственной 
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художественной деятельности; 

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипереживани я свои  

и других; признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,в совместной 

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Предметные    результаты      освоения программы по изобразительному 

искусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. Модуль№1«Декоративно- 

прикладноеинародноеискусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства, промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; иметь представление (уметь рассуждать, 

приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды  

в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации  

межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать неразрывную связь  

декора и материала; распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 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; 

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаиуметь 

применятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; владеть практическими 

навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 
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деталейприроды, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и  

мифологических персонажей с использованием традиционных образов мирового искусства; знать 

особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; уметь 

объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); знать и самостоятельно изображать конструкцию 

традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, 

декоративное и символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; иметь практический опыт изображения характерных 

традиционных предметов крестьянского быта; 

освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическое 

значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных 

регионов страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; осознавать 

произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; знать и уметь изображать или конструировать  

устройство традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора,их связь с природой, трудом и бытом; иметь 

представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности – 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные 

Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладного 

искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными 

условиями и сложившийся историей; 

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовременной  

жизни; рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов,осоотношенииремеслаи 

искусства; называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных 

промыслов; 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародных 

промыслов; 

уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,глина, 

металл, стекло; 

различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехнике декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародных 

промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда 
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отечественных художественных промыслов; характеризовать роль символического знака в современной 

жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 
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пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального анализа; 

обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхи объёмных 

форм,  умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликак 

самостоятельное творческое действие; знать основы цветоведения: характеризовать основные и 

составные цвета, дополнительные цвета – 

и значение этих знаний для искусства живописи; определять содержание понятий«колорит»,«цветовые 

отношения»,«цветовой контраст» и иметь 

навыки  практической работы гуашью и акварелью; 

иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластической выразительности 

скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; рассказывать о натюрморте в 

истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; знать и уметь 

применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; знать об освещении как средстве выявления объёма предмета,  

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикак 

последовательности изменений представления о человеке; уметь сравнивать содержание портретного 

образав искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и 

Нового времени; понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохии 

авторская 

позиция художника; узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьимена 

великиххудожников-портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О. Кипренский,В.Тропинин, К. 
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Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица, 

соотношение  лицевой  и  черепной  частей   головы; 

иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовки объёмной 

конструкции головы,  понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактера человека и 

образа  эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивидуальности 

человека; иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических 

средств в изображении образа человека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественного 

образа; иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообраза 

каксредствавыражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.–западномиотечественном. Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 

перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ. Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисостояний 

природы; 

знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенностипониманияп 

ейзажа в творчестве А. Саврасова, И.Шишкина, И. Левитана ихудожниковХХ в.(по выбору); уметь 

объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значениевразвитиичувстваРодины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; иметь 

опыт пейзажныхзарисовок, графического изображенияприроды по памятии представлению; 

иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающему 

мируиегохудожественно-поэтическомувидению; иметьопытизображениягородскогопейзажа– 

попамятиилипредставлению; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголица 
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культуры и истории народа; понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны 

исохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальная живопись», 

перечислять основные жанры тематической картины; 

различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине,выявлятьобразнравственныхи ценностных 

смыслов в жанровой картине; иметь представлениеокомпозиции как целостности в 

организациихудожественных выразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметьобъяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории 

человечества и современной жизни; осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусстверазных 

эпохинародов,различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнакамиизобразительным 

традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства;  характеризовать 

понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства; иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной 

повседневной жизни, обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства; 

знатьавторов,иметьпредставлениеосодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи» К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина и других; 

иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожниковХХ в.; 

уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичных 

герояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

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 работы над основным 

холстом; иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект): 

сборматериала,работанадэскизами,работанадкомпозицией. 
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Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной историив 

произведениях искусства; объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; иметь представление о произведениях великих 

европейских художников на библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо даВинчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие 

произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В. Поленоваидругихкартин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофане 

Греке, 

Дионисии; восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение 

отечественной 

культуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№3«Архитектураи дизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,тоестьискусствахудожественн 

ого построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсреды 

жизнедеятельности человека; рассуждатьовлияниипредметно- 

пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; рассуждатьотом,какпредметно- 

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставления о самом себе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметах труда и 

быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивныхискусств; 

объяснятьосновныесредства–требованияккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзадач 

; выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 
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составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; осваивать навыки 

вариативности в ритмической организации листа; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; объяснять 

выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним 

стилем; определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

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; 

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки,различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметьтворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиилирекламы 

наосновесоединениятекстаиизображения; иметь представление об искусстве конструирования книги, 

дизайне журнала, иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; выполнятьпостроениемакетапространственно- 

объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на  

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; знать о 

ролистроительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; иметь 

знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разныхэпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в 

организациисовременнойгородскойсредыипоискахпутейихпреодоления; знать о значении сохранения 

исторического облика города для современной жизни, сохранения 
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архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки 

построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; характеризовать эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и архитектуры, 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства; иметь представление о задачах соотношения 

функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени  

и характер жизнедеятельности человека впредметах его быта; объяснять, в чём заключается взаимосвязь 

формы и материала при построении предметного мира, 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; иметь 

опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные 

намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; иметь представление об истории костюма в 

истории разных эпох, характеризовать понятие моды в 

одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; иметь представление о конструкции костюма и 

применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; иметь опыт 

выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и других); различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

160.6.6.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная фотография» 

(вариативный): 

знатьосинтетическойприроде–коллективноститворческогопроцесса всинтетическихискусствах, 
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синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественноготворчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художникиискусствотеатра: 

иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральных представлений; 

знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовременном театре; 

иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмомтеатрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковвистории 

отечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК. 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 режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа; 

иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений 

жизни. 

Художественнаяфотография: 

иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношении прогрессатехнологий и 

развитии 

искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьютерных 

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; 

иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализахудожественныхфотографий 

известныхпрофессиональныхмастеровфотографии; иметь опыт применения знаний о 

художественно-образных критериях к композиции кадра при 
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самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтересивниманиек 

окружающему миру, к людям; уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и 

фотоснимка, возможности   их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- 

фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ 

эпохи,  его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 

уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью, формирует у 

людей восприятие реального мира; иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника- 

постановщикаиспециалистовегокоманды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

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, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного 

фильма, музыкального клипа, документального фильма; иметь начальные навыки практической работы по 

видеомонтажу на основе соответствующих 

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 отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации; осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и  

в соответствующей 

компьютерной программе; 

иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваи 

средствамассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорганизации 

досуга; знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 
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осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника нателевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; осознаватьзначениехудожественной культурыдляличностногодуховно- 

нравственногоразвитияи 

самореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельностивсвоейжизниивжизниобщества. 

161. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее 

соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает 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 

изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования. Предметные 

результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки 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 результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного региона,  

образовательной организации, класса. 

Музыка – 

универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсех культурах и цивилизациях на 

протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с однойстороны, высокийуровень обобщенности, сдругой– 

глубокаястепеньпсихологическойвовлеченностиличности.Этаособенностьоткрывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 
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Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение 

имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное исоциальное 

взаимодействие людей,втомчисле являетсясредствомсохраненияипередачиидей исмыслов, рожденных в 

предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения 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 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаваниюпричинно-следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогащатьиндивидуальный 

опытвпредвидениибудущегоиегосравнениис прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося,развиваетего абстрактное мышление, память ивоображение,формирует уменияинавыкив 

сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, 

формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание,  

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации; формирование 

творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно- 

содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: приобщение к традиционным 

российским ценностям через личный психологический опыт 
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эмоционально-эстетического переживания; 

осознаниесоциальнойфункциимузыки,стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкального 

искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики 

ее воздействия на человека; формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; формирование целостного 

представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных 

стилей; расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной 

культуре; развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов); музыкальное движение (пластическое 

интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование); творческиепроекты,музыкально- 

театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); исследовательская деятельность на 

материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем,  

форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как 

инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация которых может 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 (тематическими 

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»; 



460 
 

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». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 6 классе– 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе– 

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. 

Инвариантные модули: 

Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

Фольклор–народное творчество. 

Содержание:традиционнаямузыка–отражениежизнинарода.Жанрыдетскогоиигрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорных 
 

игр.  
Календарныйфольклор. 

Содержание:календарныеобряды,традиционныедляданнойместности(осенние,зимние,весенние – 

навыбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих 
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фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном гулянии, 

празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебныйобряд,рекрутские песни, 

плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционныхобразов; разучивание 

и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; исследовательскиепроектыпо теме 

«Жанры семейного фольклора». 

Нашкрайсегодня. 

Содержание:современнаямузыкальнаякультурародногокрая.Гимнреспублики,города(при наличии). 

Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыиискусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; исследовательские проекты, посвященные деятелям 

музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировок народных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на  

сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» Россия– 

нашобщийдом. 

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 ближайших соседей (например, 

для обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции 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: 
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знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовваудио-ивидеозаписи; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорных игр 

разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихиэпическихпесенных 

образцовфольклораразныхнародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных 

танцеви песен; вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание:народные истокикомпозиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты;картины 

родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее 

родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодийвкомпозиторскойобработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации),в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдениезапринципамикомпозиторскойобработки,развитияфольклорноготематического 

материала; вариативно:исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиетему 

отраженияфольклорав 

творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданнойтеме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

Нарубежахкультур. 

Содержание:взаимноевлияниефольклорных традицийдругнадруга.Этнографическиеэкспедиции и 

фестивали. Современная жизнь фольклора. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоспримерами смешениякультурныхтрадиций 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 модуля 

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное 

творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 

продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

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 композиторов, 

полученного на уровне начального общего образования; выявление мелодичности, широты дыхания, 

интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногорусским 

композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещениеконцерта 

классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере 

творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, 

выразительных средств; разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического 

характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященныхрусскойкультуреXIX века; 

созданиелюбительскогофильма,радиопередачи,театрализованноймузыкально-литературной 
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композициинаосновемузыкиилитературыXIXвека; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А. 

Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания и 

способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения патриотического содержания, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

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. 

Русский балет. 

Содержание:мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов(П.И.Чайковский,С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поискинформации опостановкахбалетныхспектаклей, гастроляхроссийскихбалетныхтрупп за 

рубежом; посещениебалетногоспектакля(просмотрввидеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеисториисозданиязнаменитыхбалетов,творческой 

биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; съемки любительского фильма (в технике теневого, 

кукольного театра, мультипликации) на музыку 

какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(А.Г.Рубинштейн,С.Рихтер,Л. 

Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт- 

Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей 
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интерпретации; созданиедомашнейфоно- 

ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; дискуссия на тему 

«Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныебиографиямизвестныхо 

течественных 

исполнителей классической музыки. 

Русскаямузыка–взглядвбудущее. 

Содержание:идеясветомузыки.МистерииА.Н.Скрябина.Терменвокс,синтезаторЕ.Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическимиидеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушаниеобразцовэлектронноймузыки,дискуссияозначениитехническихсредстввсоздании 

современной музыки; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникив 

России; 

импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программныхпродуктови 

электронных гаджетов. 

Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 

Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. 

Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских композиторов), 

анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; разучивание и 

исполнение  произведений  вокальных  и инструментальных жанров; 

вариативно:импровизация,сочинениекраткихфрагментовссоблюдениемосновныхпризнаков 

жанра 

(вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйилиписьменныйтекст, рисунок, 

пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры. 
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Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 

развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественногозамысла 

цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; знакомство 

со строением сонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной 

симфонии; 

освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфиксация,пластическоеинтонирование),наблюдение 

за процессом развертывания музыкального повествования; образно- 

тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое  интонирование,  графическое моделирование, 

инструментальное  музицирование) фрагментов симфонической  музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническоймузыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (скольков них частей, как 

ониназываются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора в 

аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

различение, определение на слух: тембровголосовоперныхпевцов; 
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оркестровыхгрупп,тембровинструментов; типа 

номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативные модули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля в 

календарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

Музыка–древнейшийязык человечества. 

Содержание:археологическиенаходки,легендыисказанияомузыкедревних.ДревняяГреция– колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов древности, 

последующий пересказ полученной информации; 

импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонениетотемномуживотному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Грециив 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 национальная культура должна быть 

представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – 

образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский  

фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – 

рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение 

европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Европы; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовевропейскогофольклораи 

фольклоранародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традицийнародов 

Европы (в том числе в форме рондо). 
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МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран 

Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из 

следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные 

традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародовАфрикии 

Азии; выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовазиатскогофольклораи 

фольклоранародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс,самба,босса-нова). 

Смешениеинтонацийиритмовразличногопроисхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучанииамериканского,латиноамериканскогофольклора 

, 

прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле(жанре)изучаемой 

традиции. 

Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

Национальныеистокиклассическоймузыки. 

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 национальных 

стилей, творчества изучаемых композиторов; определение на слух характерных интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических 

произведений; разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного 

композитором- 

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве 



469 
 

выдающих европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта 

классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыканти публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельности обучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и 

непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном зале,  

театре оперы и балета; вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей),  

лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической 

музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка–зеркало эпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных  

интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. Баха и 

Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором- 

классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр художественных 

фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба 

человека – судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 

Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим  

героем произведения; узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором- 

классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; вариативно: 

сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, созвучное кругу 

образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкальногоразвития: 

повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие 

логики музыкального развития; 

умениеслышать,запоминатьосновныеизменения,последовательностьнастроений,чувств, 

характероввразвертываниимузыкальнойдраматургии; 

узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессеразвития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения,сочиненногокомпозитором- 

классиком,художественнаяинтерпретациямузыкальногообразавегоразвитии; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют 

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: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов 

барокко, классицизма, романтизма, 
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импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; определение 

на слух в звучании незнакомого произведения: принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,музыкальныхинструментов);  жанра, 

круга образов; 

способамузыкальногоизложенияиразвитиявпростыхисложныхмузыкальныхформах(гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеэстетикеиособенностяммузыкальногоискусств  

а 

различных стилей XX века. 

Модуль№7«Духовнаямузыка» 

Храмовыйсинтезискусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, 

Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской 

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 сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; исполнение вокальных 

произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся с ней 

по тематике; определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи,  

архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

Развитиецерковноймузыки 

Содержание: европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал, 

изобретениенотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной 

традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнение нотацийрелигиозноймузыкиразных традиций(григорианскийхорал, знаменный распев, 
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современные ноты); 

знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие); 

слушание духовной музыки; определениенаслух: составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием  

религиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям 

духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной 

музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, 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 письменныйрассказ одуховной музыкес 

использованиемтерминологии, примерамииз соответствующей традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в 

творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициивкультуре XX–XXI 

веков; 

исполнениемузыкидуховногосодержания,сочиненнойсовременнымикомпозиторами; 

вариативно:исследовательскиеитворческиепроектыпотеме«Музыкаирелигиявнашевремя»;  

посещениеконцертадуховноймузыки. 

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: 

знакомство с различнымиджазовыми музыкальными композициями и направлениями (регтайм, биг 

бэнд, блюз); разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и 
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вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на российской  

сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах 

массовой 

информации; просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной 

постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

Молодежнаямузыкальнаякультура. 

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.). 

Социальныйикоммерческийконтекстмассовоймузыкальнойкультуры(потребительские тенденции 

современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной культуры 

(группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучиваниеиисполнениепесни,относящейсякодномуизмолодежныхмузыкальныхтечений; дискуссия 

на тему «Современная музыка»; вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыкацифровогомира. 

Содержание:музыкаповсюду (радио, телевидение,Интернет, наушники). Музыкана любойвкус 

(безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализегохудожественногообраза,стиля, 

выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 
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вариативно:проведениесоциальногоопросаоролииместемузыкивжизнисовременного человека; 

создание собственного музыкального клипа. 

Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

Музыкаилитература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная 

музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация,сочинениемелодийнаосновестихотворныхстрок,сравнениесвоихвариантовс 

мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); сочинение рассказа, 

стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального 

музыкального произведения; рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений 

. 

Музыкаиживопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии:ритм, 

композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и 

других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и 

шумовогоаккомпанементасцельюусиленияизобразительногоэффекта; вариативно: рисование под 

впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного 

характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыкаитеатр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, 

сценической живописи, хореографии. Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторами для 

драматического театра; разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи  

спектакля, в 

котором звучит данная песня; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 
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вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим обсуждением  

(устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной  

отечественными композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения. 

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: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие 

видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровнеосновногообщего образования. 

В результате изучения музыки на уровнеосновного общего 

образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном 

обществе; знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовреспублик 

Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародов 

России; знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру; интерес 

к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; 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; активное участие в музыкально- 

культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 3) 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей 
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этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; готовность 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традицийи 

народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства 

; 5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природы иобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной,социальной, 

культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельностиназвуковомматериалесамой 

музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта восприятия 

произведенийискусства; соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втомчислевпроцессемузыкально- 

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; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого человека; 

7) трудовоговоспитания: установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижениипоставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 8) экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических проблем и 

путей их решения; нравственно- 

эстетическоеотношениекприроде, 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной  

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитаниечувстванового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьход 

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 коммуникативные 

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, выбирать 

основаниядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийиритмов,другихэлементов 

музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и 

стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового 

наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучаниемузыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм 

действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 
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процессов, музыкальныхявлений, 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 универсальных 

познавательных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; использовать 

интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациииз одного 

или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным  учителем или 

сформулированным самостоятельно; различать тексты информационного и художественного 

содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальныхкоммуникативных учебных 

действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально- 

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче 

смысла музыкального произведения; передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении; эффективно использовать интонационно- 

выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

как 
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полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 2) 

вербальноеобщение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями 

общения; выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и 

письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректной форме 

формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности 

; 3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; понимать и использовать преимущества 

коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчисле в части 

творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследовательныхзадаччастногохарактера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 
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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 

универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использовать возможности 

музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; развивать способность 

управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни,  так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно-интонационную 

ситуацию; регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчасть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпредпочтениям и 

вкусам; признаватьсвоеичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненаней самой, а 

на 

способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: осознают 

принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывнуюсвязь 
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музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; воспринимают российскую 

музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; знают достижения 

отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности  

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении 

музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); понимают роль музыки как социально значимого 

явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения,включенноговразвитиеполитического,экономического,религиозного,иныхаспектов 

развитияобщества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 

отличатьиценитьмузыкальныетрадициисвоейродногокрая,народа; характеризоватьособенности 

творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего 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 деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: различать на 

слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором, 

способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозиторов;  

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводитьпримеры 

наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: различать 

и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 
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инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхи 

музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: определять на 

слух музыкальные   произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислекотдельным самобытным 

культурно-национальным традициям; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых, 

струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

Кконцуизучениямодуля№6«Европейскаяклассическаямузыка»обучающийся  научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов- 

классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором, 

способы 

развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать творчество не менее двух 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

К концу изучения модуля  № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

исполнять  произведения русской  и европейской  духовной  музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов, 

входящих в их состав; исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» обучающийся 

научится: 
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определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; различать и 

анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов) 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. 

162. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Технология». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») 

(далее соответственно – программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является 

однимизбазовыхдляформированияуобучающихсяфункциональнойграмотности,технико- 

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико- 

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках 

освоения программыпотехнологии 

происходитприобретениебазовыхнавыковработыссовременнымтехнологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентацияобучающихсявсферахтрудовойдеятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных реалий и 

формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 

робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

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

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов 

обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания предметной области «Технология». 

Основной         целью освоения технологии      является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 
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овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти«Технология»; овладение 

трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и  

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовностик 

предложению и осуществлению новых технологических решений; формирование у обучающихся навыка 

использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; развитие умений 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических 

знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 

отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), 

самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, 

позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные 

решения. 

Основнойметодическийпринциппрограммыпотехнологии:освоениесущности  

иструктуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей. 

Программапотехнологиипостроенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Модульнаяпрограммавключаетинвариантные(обязательные)модулиивариативные. 

Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии. 162.2.10.1. 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технология»являетсяобщим поотношению к другиммодулям. Основные 

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их напрактике 

в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

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

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

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне 

основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства 
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обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

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

знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и  

применения технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и  

обработкойданныхматериалов. Изучение материаловитехнологийпредполагаетсявпроцессевыполнения 

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 элементами, учатся 

применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением 

основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических  

редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документациииграфическихмоделей,овладеваютнавыкамичтения,выполненияиоформлениясборочных 

чертежей,ручнымииавтоматизированнымиспособамиподготовкичертежей,эскизовитехнических 

рисунковдеталей,осуществлениярасчётовпочертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, 

а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала 

российского производства. 

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». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

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

работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей  

роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования 

и самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания,  

основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит 
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двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает 

возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для познания  

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

и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативныемодулипрограммыпотехнологии. 162.2.11.1. 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в 

быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственнойсфере, направленными наприродныеобъекты, имеющие свои биологическиециклы. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленностив 

инвариантныхмодулях; с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении 

вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; с физикой при освоении моделей машин и 

механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в техническихсистемах, 

использовании программных сервисов; с историей и искусством при освоении элементов промышленной  

эстетики, народных ремёсел в 

инвариантном модуле «Производство и технология»; с обществознанием при освоении темы «Технология и  

мир. Современная техносфера» в 

инвариантном модуле «Производство и технология». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов(2 

часа в неделю), в6 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в7 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 8 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счёт 

внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобучениятехнологии. 

Инвариантныемодули. 
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Модуль«Производствоитехнологии». 5 класс. 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и создание 

новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 

Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производствоитехника.Рольтехникивпроизводственнойдеятельностичеловека. 

Когнитивныетехнологии:мозговойштурм,методинтеллект-карт,методфокальныхобъектови 

другие. 

Проектыиресурсывпроизводственнойдеятельностичеловека.Проекткакформаорганизаци 

и деятельности.Видыпроектов.Этапыпроектнойдеятельности.Проектнаядокументация. 

Какиебываютпрофессии. 6 класс. 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Моделиимоделирование.Видымашинимеханизмов.Моделированиетехническихустройств. 

Кинематическиесхемы. 

Конструированиеизделий.Конструкторскаядокументация.Конструированиеипроизводство техники. 

Усовершенствование конструкции.   Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологическиезадачи,решаемыевпроцессепроизводстваисозданияизделий.Соблюдение 

технологии и качество изделия (продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 7 

класс. 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработкиинформации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,технологийбезотходного 

производства. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс. 

Общиепринципыуправления.Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления. 

Устойчивостьтехническихсистем. 

Производство и его виды. 
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Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Биоэнергетика.Перспективныетехнологии(втом 

числе нанотехнологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 9 

класс. 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика. 

Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельности. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство. 

Инновациииихвиды.Новыерынкидляпродуктов. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование,моделирование,конструирование–основныесоставляющиетехнологии. 

Основныеэлементы структурытехнологии:действия,операции,этапы. Технологическаякарта. 

Бумагаиеёсвойства.Производствобумаги,историяисовременныетехнологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

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

обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции(основные):разметка,пиление,сверление,зачистка,декорированиедревесины. Народные 

промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищеваяценностьразныхпродуктовпитания. 
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Пищеваяценностьяиц,круп,овощей.Технологииобработкиовощей,круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 

правилахранения продуктов. 

Интерьеркухни,рациональноеразмещениемебели.Посуда,инструменты,приспособлениядля обработки 

пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

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

человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Контролькачестваготовогоизделия. Устройство 

швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Видыстежков,швов.Видыручныхимашинныхшвов(стачные,краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменнойобуви,прихватка, 

лоскутное шитьё). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделкеизделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка 

вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистовогометалла. Операции 

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

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 
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Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка 

качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 

Молокоимолочныепродуктывпитании.Пищеваяценностьмолокаимолочныхпродуктов. 

Технологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное 

тесто,бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. Одежда, 

виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертёжвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,укладкадляинструментов,сумка, рюкзак; 

изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия,отделкеизделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработкадревесины.Технологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов. 

Технологииотделкиизделийиздревесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмассаидругиесовременныематериалы:свойства,получениеииспользование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

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

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

рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. 

Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка  

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

тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса, рыбы. 
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Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов».  

Модуль«Робототехника». 

5 класс. 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 6 

класс. 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучениеинтерфейсавизуальногоязыкапрограммирования,основныеинструментыикоманды 

программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 7 

класс. 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование 

Программированиеконтроллера в средеконкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке   программирования алгоритмов управления 

отдельными компонентамиироботизированнымисистемами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс. 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотныхвоздушныхсудов. 

Принципыработыиназначениеосновныхблоков,оптимальныйвариантиспользованияпри 

конструировании роботов. 

Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования.Обратнаясвязь. Датчики, 

принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладкароботизированныхконструкцийвсоответствииспоставленнымизадачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные инструментыи 

команды программирования роботов. 
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Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 9 

класс. 

Робототехническиесистемы.Автоматизированныеироботизированныепроизводственныелинии. 

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский«Интернетвещей».Элементы«Умногодома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистемсобратнойсвязью. 

Составлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюроботизированнымисистемами. 

Протоколы связи. 

Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 7 класс. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Соответствиемоделимоделируемомуобъектуицелям 

моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программыдляпросмотранаэкранекомпьютерафайловсготовымицифровымитрёхмерными моделями 

и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты для 

редактирования моделей. 

8 класс. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр, 

призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание,пересечение 

и объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 класс. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D- 

принтером.Основныенастройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 
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Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 5 класс. 

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

области применения графической информации (графических изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

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

чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыицифры,условные 

знаки).  
Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесениеразмеров). Чтение 

чертежа. 

6 класс. 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Созданиепечатнойпродукциивграфическомредакторе. 7 класс. 

Понятиеоконструкторскойдокументации.Формыдеталейиихконструктивныеэлементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской документации 

(далее – ЕСКД). Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 

Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа.Правилачтения сборочных 

чертежей. 

Понятиеграфическоймодели. 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. Математические, 

физические и информационные модели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделейобъектови   их 

чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания 3D-модели. 
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эскиза. 

Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперацииформообразованияи 

 
9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ   – система 

автоматизированного проектирования(далее– 

САПР).ЧертежисиспользованиемСАПРдляподготовкипроектаизделия. 

Оформлениеконструкторскойдокументации,втомчислесиспользованиемСАПР. 

Объёмдокументации:пояснительнаязаписка,спецификация.Графическиедокументы:технический 

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

презентации. 

Профессии,связанные сизучаемымитехнологиями,черчением,проектированиемсиспользованием 

САПР, их востребованность на рынке труда. 

Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 8–9 классы. 

Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированныесистемы,используемыенапромышленныхпредприятияхрегиона. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи,ошибкарегулирования,корректирующи 

е устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

162.3.2.1.2. Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование щитов, 

элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. 

Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

162.3.2.1.3.Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание простых  

алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса  

электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль«Животноводство». 

7–8классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. Домашние 

животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. 
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Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

162.3.2.2.2. Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия.   Оборудование и микроклимат   животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой 

продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных 

; автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидругое. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 162.3.2.2.3. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 

другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Модуль«Растениеводство». 

7–8классы. 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородие почв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного 

производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 
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внесение удобрения наоснове данныхот азотно-спектральныхдатчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

162.3.2.3.3. Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной деятельности в 

сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Планируемыерезультатыосвоениятехнологиинауровнеосновногообщегообразования. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося  

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; ценностное 

отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 2) гражданскогоидуховно- 

нравственноговоспитания: готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной 

с реализацией 

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

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;         3)         эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в 

современном обществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки; 5) 

формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз; 6) 
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трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к активному участию в 

решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучётомличныхиобщественных 

интересов,потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях, 

относящихсяквнешнемумиру; выявлятьпричинно- 

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакже процессов, 

происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения учебных и 
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познавательных задач; 

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлению 

проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель 

ипроцесс её достижения. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругихкакчасть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправо 

другогонаподобныеошибки. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсаль ных 

учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; в рамках 

публичного представления результатов проектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 



499 
 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловия 

успешной проектной деятельности; интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровнеосновногообщего образования. 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдатьправилабезопасногоиспользованияручныхиэлектрифицированныхинструментови 

оборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствииизучаемойтехнологией 

. Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Производствоитехнологии». К 

концу обучения в 5 классе: называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называтьихарактеризоватьестественные(природные)иискусственныематериалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснятьпонятия«техника»,«машина»,«механизм»,характеризоватьпростыемеханизмыиузнавать 

ихвконструкцияхиразнообразныхмоделяхокружающегопредметногомира; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводства; 

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

методы; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

Кконцуобученияв6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятельности; 

разрабатыватьнесложнуютехнологическую,конструкторскуюдокументациюдлявыполнения 

творческих проектных задач; 

решатьпростыеизобретательские,конструкторскиеитехнологическиезадачивпроцессе изготовления 

изделий из различных материалов; 

предлагатьвариантыусовершенствованияконструкций; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводства; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития. К 

концу обучения в 7 классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 
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приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 

называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; 

называть производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологическихпоследствий 

; выявлять экологические проблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцуобученияв8 классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 

характеризоватьтехнологииполучения,преобразованияииспользованияэнергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьна рынке труда. 

Кконцуобученияв9 классе: перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхинформационно- 

когнитивныхтехнологий; овладетьинформационно- 

когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюи 

информации в знание; 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательскойдеятельности; 

создавать модели экономической деятельности; разрабатыватьбизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 

планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля «Технологииобработкиматериалови 

пищевых продуктов». 

Кконцуобученияв5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности;  

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа  

информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы;использоватьсредстваи 
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инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еёсвойства,получениеиприменение 

; называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьматериалыдляизготовленияизделийсучётомихсвойств,технологийобработки, инструментов 

и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке 

изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; знать и называть 

пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводитьпримерыобработкипищевыхпродуктов,позволяющиемаксимальносохранятьих пищевую 

ценность; называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

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

называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели;  

называтьихарактеризоватьтекстильныематериалы,классифицироватьих,описыватьосновные этапы 

производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливатьшвейнуюмашинукработес учётомбезопасныхправил её эксплуатации,выполнять 

простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлятьконтролькачества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития,объяснятьсоциальноезначение 

групп профессий. 

Кконцуобученияв6 классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов 

; называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудованиеприобработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений, 

технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарным инструментом; 
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знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов 

; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочныхпродуктов 

; называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть  

национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельновыполнятьчертёжвыкроекшвейногоизделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуиотделкеизделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий. 

Кконцуобученияв7 классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияпо данной 

технологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьи 

устранять допущенные дефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьихсвойства,возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическую схему; 

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихи 

экологическихпозиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определятькачестворыбы; знать и 

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

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; называть блюда 

национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьна рынке 

труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». К концу 

обучения в 5 классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; знать 

основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехническогоконструктора; 
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характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасоздание 

робототехнического продукта. Кконцуобученияв6 классе: называть виды 

транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию 

; программировать мобильного робота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называтьихарактеризоватьдатчики,использованныеприпроектированиимобильногоробота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; презентоватьизделие. Кконцуобученияв7 

классе: называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; назвать виды 

бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использоватьдатчикиипрограммироватьдействиеучебногороботавзависимостиотзадач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. Кконцуобученияв8 классе: 

называтьосновныезаконыипринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования,метод 

ы 

использования в робототехнических системах; реализовывать 

полный цикл создания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериальногомира; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхвоздушныхсудов;описыватьсферыихприменения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныепроизводственныелинии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных сробототехникой, их востребованность на рынкетруда; 

характеризоватьпринципыработысистемыинтернетвещей;сферыприменениясистемыинтернет 

вещейвпромышленностиибыту; реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемысиспользованиемматериальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использоватьвизуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты. 
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Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика.Черчение».  К 

концу обучения в 5 классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

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

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

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыицифры, условные 

знаки);    называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение размеров). 

Кконцуобученияв6 классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфическогоредактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

Кконцуобученияв7 классе: называть виды 

конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей 

; выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 

владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических 

рисунков; уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. К концу обучения в 8 

классе: использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; создавать 

различные виды документов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и 

(или) с использованием программного обеспечения; 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и 

(или) в САПР; создавать3D- 

моделивСАПР; 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемСАПР; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьна рынке 

труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование». 
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Кконцуобученияв7 классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей 

; называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммногообеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнятьсборкудеталеймакета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиямимакетирования,их 

востребованность на рынке труда. Кконцуобученияв8 классе: разрабатывать оригинальные конструкции с 

использованием 3D-моделей, проводить их испытание, 

анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; создавать 

3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьсоответствиемоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер,лазерный 

гравёр и другие); модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать 

изделие. Кконцуобученияв9 классе: 

использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектированиядлясозданиямоделейсложных 

объектов; изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер,лазерный гравёр и другие); называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; называть области применения 3D- 

моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-моделирования,их 

востребованность на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Автоматизированныесистемы». К концу 

обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называтьосновныеэлектрическиеустройстваиихфункциидлясозданияавтоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленныхнаэффективноеуправление 
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технологическими процессами на производстве и в быту; характеризовать мир профессий, связанных с 

автоматизированными системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». К концу 

обучения в 7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным 

; характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьнарынке 

труда.  
ПредметныерезультатыосвоениясодержаниямодуляМодуль«Растениеводство». К концу обучения в 7–

8 классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческойпродукциисвоегорегиона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; называть опасные для человека 

грибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихплодов; владеть 

методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизацииврастениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисоввтехнологии 

растениеводства; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынке труда. 

163. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по 

физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание 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, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества вфизическикрепком и дееспособном подрастающем поколении, способномактивно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациипрограммапофизическойкультурерассматриваетсякак 

средствоподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических  

качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими 

программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и  

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образажизни, регулярных 

занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их 

здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации 

самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной  

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В  

число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и  

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание 

целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 
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социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется  

системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая  

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания других  

инвариантныхмодулей(«Лёгкаяатлетика»,«Гимнастика»,«Плавание»и«Спортивныеигры»).Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по 

решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут  

быть заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требованийВсероссийского физкультурно- спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(далее– 

ГТО),активноевовлечениеихв соревновательнуюдеятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого 

класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно 

связанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаипредставленыпомереегораскрытия. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровнеосновногообщегообразованиясоставленана основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
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Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества вфизическикрепком и дееспособном подрастающем поколении, способномактивно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической  

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациипрограммапофизическойкультурерассматриваетсякак 

средствоподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 

качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными рабочими 

программами начального общего и среднего общего образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формированиеразносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образажизни, регулярных 

занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их 

здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации 

самостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприкладно-ориентированнойфизической 

культурой,возможностипознаниясвоихфизическихспособностейиихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной  

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В  

число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и  

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание 

целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется  

системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая  

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных условий 

допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания других  

инвариантныхмодулей(«Лёгкаяатлетика»,«Гимнастика»,«Плавание»и«Спортивныеигры»).Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по 

решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут  

быть заменены углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания  

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В  

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для 

каждогоклассапредусмотренраздел«Универсальныеучебныедействия»,вкоторомраскрываетсявклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно 

связанысконкретнымсодержаниемучебногопредметаипредставленыпомереегораскрытия. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из 

общего числа (1 час в неделю в каждом классе). 

В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в ФГОС ООО. 

Содержаниеобученияв5классе. 

Знанияофизическойкультуре. 
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Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация 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 содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовойдеятельности.  

Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузки впроцессесамостоятельных 

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 зрительной 

гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. 

Модуль«Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назад из стойки  

на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные 

прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на  

90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижение приставным шагом 

(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 
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боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 

гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанции  с равномерной  скоростью передвижения  с высокого старта, бег на 

короткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжкивдлинусразбегаспособом  

«согнувноги»,прыжкиввысотуспрямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжах переступанием на  

месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в  

основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места,  

ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега, остановка 

катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка 

мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижениявсовременноммире,роль ПьерадеКубертена 

в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие систем  

организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 
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физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 

результатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, 

купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для 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 деятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек 

и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и  

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах вперёд и  

обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

163.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением,спринтерскийигладкийравномерный 

бегпоучебнойдистанции,ранееразученныебеговыеупражнения. 

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. 

163.4.3.2.3. 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». 
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Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста, прыжки 

вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по 

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки командысоперника. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в 

подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии  

отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной  

России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности  

современного человека. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических 

упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической подготовки.  

Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения 

идвигательногонавыка.Способыоцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизацияпроцедуры 

оценивания. Ошибкиприразучиваниитехникивыполнениядвигательных действий,причины испособы их 

предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы  

оцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью«индексаКетле», 

«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование. 
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Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 

упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, 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 упражнений в равновесии, 

стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической  

перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канатув  

два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег.  

Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности 

выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

163.5.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с передвижения 

попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во 

время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизуи от 

груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических  

приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием  

ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
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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. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм 

организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её 

история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 

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 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). 

Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на  

руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических  

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к  

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических(прыжкииметаниеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковымскольжением 
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при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный  

бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, 

при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки 

бассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемнагрудиинаспине.Проплывание 

учебных дистанций кролем на груди и на спине. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней  

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. Игровая деятельность 

по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Знанияофизическойкультуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массажкаксредство оптимизацииработоспособности,его правилаиприёмыво 

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. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
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Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 

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 включением элементов 

размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на  

гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги 

назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, 

акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

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: попеременный 

двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при плаваниибрассом. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча 

на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныплощадки соперника, 

приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническаяподготовкав игровых действиях:ведение, приёмыипередачи,остановкии удары 

по мячу с места и в движении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, 
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штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски 

набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и  

сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с  

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе 

и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег.  

Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной 

частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по  

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передачатеннисногомячавпарахправой(левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамис 

ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разную высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных 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. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой.Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в  

мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по 

ширинеопоре(безпредметаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на 

точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняемыхсбольшой 

амплитудойдвижений.Упражнения на растяжениеирасслабление мышц. 
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Специальныеупражнениядля развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий,включаю 

щейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,преодоление 

препятствийпрыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком,быстрымлазаньем.Броскитеннисного 

мячаправойилевойрукойв подвижнуюинеподвижнуюмишень,сместа исразбега.Касаниеправойи левой 

ногой 

мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки  

черезгимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания 

и приземления. 163.8.7.1.3. Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.  

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на 

низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног,  

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной  

высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища сразличной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 

набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия 

на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседаниянаоднойноге 

«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия). 

163.8.7.1.4.Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторноевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и  

интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 
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интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 

скоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.  

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные   прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в 

горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на 

руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки,  

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и 

«Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, 

большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонус 

дополнительнымотягощением.Скоростной подъёмступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», 

«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

163.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, 

вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой  

(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 

вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге 
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с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди 

в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим  

рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основныемышечныегруппы. Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахс 

продвижением вперед, покругу, «змейкой», на месте с поворотомна 180° и 360°. Прыжки черезскакалку в  

максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 

Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и  

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 

положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме 

большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной  

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной  

(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением.  

Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. 

Бегиходьбаспинойвперёдсизменениемтемпаинаправлениядвижения(попрямой,покругуи 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки  

вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижениемвперёд. Удары по мячув стенкув максимальном темпе.  

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы     упражнений     с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание свозвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на  

обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения 

с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и  

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно- интервального метода. 

Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 
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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: 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРоссийской 

Федерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; готовность 

отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; готовность 

ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; готовность оценивать своё поведение и поступки во 

время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; готовность оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; стремление к 

физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; готовность организовывать и проводить занятия 

физической культурой и спортом на основе 

научных представленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленностисучётом  

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; осознание здоровья как базовой ценности  

человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; осознание 

необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию 

эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и 

физических нагрузок; готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; готовность соблюдать правила и 

требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; освоение опыта 

взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; повышение 

компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; формирование 

представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, 

умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками,  

публичных выступлениях и дискуссиях. 
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В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныепознавательные 

учебныедействия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; осмысливать Олимпийскую хартию как 

основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; анализировать влияние занятий 

физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; характеризовать 

туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и 

укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака; устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; устанавливать причинно- 

следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; устанавливать 

причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

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 самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать 

их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений,  

подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; наблюдать, 

анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими обучающимися, 

сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; изучать и 

коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 
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рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие 

его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; составлять и 

выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; активно взаимодействовать в 

условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать  

своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; разучивать и выполнять 

технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

присовместныхтактическихдействияхвзащите инападении,терпимоотноситсякошибкамигроковсвоей 

команды и команды соперников; организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время  

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

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 Российской  

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; готовность 

отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; готовность 

ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; готовность оценивать своё поведение и поступки во 

время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; готовность оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; стремление к 

физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; готовность организовывать и проводить занятия 

физической культурой и спортом на основе научных 

представленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленностисучётом  

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; осознание здоровья как базовой ценности 

человека, признание объективной необходимости в его 
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укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикипагубного 

влияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; готовность  

соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; освоение опыта 

взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; повышение 

компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; формирование 

представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, 

умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; осмысливать Олимпийскую хартию как 

основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; анализировать влияние занятий 

физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; характеризовать 

туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и 

укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака; устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; устанавливать причинно-следственную связь между 

уровнем развития физических качеств, 
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состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 

мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

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 самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать 

их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; описывать и анализировать технику 

разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач 

обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; наблюдать, 

анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими обучающимися, 

сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; изучать и 

коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и 

моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие 

его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; составлять и 

выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; активно взаимодействовать в 

условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; разучивать и выполнять 

технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

присовместныхтактическихдействияхвзащите инападении,терпимоотноситсякошибкамигроковсвоей 

команды и команды соперников; организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время  

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
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Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; проводить измерение индивидуальной 

осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; осуществлять профилактику утомления во время 

учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; выполнять комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и 

приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх 

и  по диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётом  

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча 

двумя  руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая  нижняя 

подача); футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча, 

удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега). 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: характеризовать Олимпийские игры 

современности как международное культурное явление, роль 

ПьерадеКубертенавихисторическомвозрождении,обсуждатьисториювозникновениядевиза,символики     и 
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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 комплексы физкультминуток и физкультпауз 

для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на 

низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных 

занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей выносливости; выполнять прыжок  

в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация передвижения); тренироваться в 

упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди с места, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); волейбол (приём и 

передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразныхнаправлениях,удар по 

катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, даватьхарактеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; объяснять положительное влияние занятий 

физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни; объяснять 

понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 
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выполнения; составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять 

ихвнедельномимесячномциклахучебногогода,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью 

«индексаКетле»и«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатическиепирамидыв парах и 

тройках (девушки); составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп- 

аэробики,включающийупражнениявходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическуюкомбинациюиз ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; выполнять метание малого мяча на 

точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом,  

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и отгруди  

в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); волейбол 

(передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); футбол (средние и длинные передачи 

футбольного мяча, тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии, использованиеразученных техническихдействий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации,  

характеризовать содержание основных форм их организации; анализировать понятие «всестороннее и 

гармоничное физическоеразвитие», раскрыватькритерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физическойкультурой 

и спортом; проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки 

и 

избыточной массы тела; составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; выполнять 

гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 
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упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); выполнять 

комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувыркавперёдисоскока,наблюдатьихвыполнениедругимиобучающимисяисравниватьсзаданным 

образцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); выполнять 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические особенности в 

выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; выполнять 

тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; выполнять передвижение на 

лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; выполнять прыжки в 

воду со стартовой тумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в  

прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности); волейбол (прямой нападающий удар и 

индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); футбол  

(удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

163.9.3.4.Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм впрофилактике 

вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки кпешим походам, требования безопасности при передвижении и организации 

бивуака; объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение,связьсхарактеромиособенностямипрофессиональнойдеятельности,понимать 

необходимость 

занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательнойорганизации; 

использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессесамостоятельныхзанятийфизической культурой 
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и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча, 

«задержкидыхания»,использоватьихдляпланированияиндивидуальныхзанятийспортивнойи 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельных занятияхфизическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатическихупражненийсповышенн 

ы 

ми  требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученных 

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); совершенствовать технику 

беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите; тренироваться в упражнениях общефизической и специальной  

физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 

Модуль«Самбо». 

Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры России и одним из универсальных 

средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система самозащиты имеют большое 

оздоровительное и прикладное значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной 

надежной безопасности для здоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает воспитательным эффектом, 
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которыйбазируетсянаисториисозданияиразвитиисамбо,героизациинашихсоотечественников,культуре и 

традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что способствует 

патриотическому и духовному развитию обучающихся. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, 

комплексновлияютнаорганыисистемырастущегоорганизма,укрепляяиповышаяихфункциональный 

уровень. 

При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо обеспечивает у 

обучающихся воспитание физических качеств и содействует развитию личностных качеств обучающихся, 

обеспечивает всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо 

обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты и профилактики травматизма. 

Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как базовому жизненно необходимому 

навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств самбо. 

Задачамиизучениямодуляпосамбоявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся,увеличение объёма их двигательнойактивности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культурыбезопасногоповедениясредствамисамбо; формирование жизненно важных навыков самостраховки 

и самозащиты, а также умения применять 

его в различных условиях; формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в  

процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; обучение основам техники и 

тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на 

открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание общей культуры развития личности  

обучающегося средствами самбо, в том числе для 

самореализации и самоопределения; развитие положительноймотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре; удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами самбо; популяризация самбо, как вид спорта и системысамозащиты 

вобщеобразовательныхорганизациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.1.4. Место и роль модуля по самбо. 
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Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всемибазовыми видами спорта, входящими 

в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельнойдеятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера и умения применять их в различных 

условиях, комплекс технических навыков: соревновательных действий, системы движений, технических  

приемов иразнообразныеспособы ихвыполнения,а такжебезопасное поведение на занятиях вспортивном 

зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях. 

Модульпосамбоможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала с выбором различных техник самбо, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде целостного 

последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпосамбо. Знания о самбо. 

Историяразвитиясамбонамалойродине,встранеи мире. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. Роль 

самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов. 

Главныеорганизацииифедерации(международные,российские),осуществляющиеуправление 

самбо.  
Характеристиканаправленийиправиласамбо(спортивное,боевое,пляжное,демо). Социальная и 

личностная успешность выдающихся спортсменов – самбистов. 
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Основныеправилапроведениясоревнованийпосамбо.Судейскаяколлегия,обслуживающая 

соревнованияпосамбо(основныефункции).Словарьтерминовиопределенийпосамбо. 

Занятиясамбокаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможностейосновныхси 

стеморганизма.Сведенияофизическихкачествах,необходимыхсамбистуиспособахих 

развития.Значениезанятийсамбонаформированиеположительныхкачествличностичеловека. 

 

Дневникспортсмена(самонаблюдение,краткосрочноеидолгосрочноепланирования,решениепоставле 

н ных задач). 

Питьевойрежим.Рольвитаминовимикроэлементоввфункционированиииммуннойсистемы.  

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного самбо и его 

значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказаниепервойдоврачебнойпомощиназанятияхсамбоивбытовойдеятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасностипризанятияхсамбо. Способы 

самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении самостоятельных заданий. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде(экипировке)длязанятийсамбо. 

Правильноесбалансированноепитаниесамбиста. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения, упражнения для изучения технических элементов 

самбо и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпосамбовкачествесудьиилипомощникасудьи. 

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их предупреждению. Причины 

возникновения ошибок при выполнении технических приёмов самбо. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражнений.Комплексыупражнений на 

развитие физических качеств, характерных для самбо. 

Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент соревнования и не имеющие 

сюжета, игры сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного самбо. 

Специально-подготовительныеупражнениясамбо. 

Приёмы самостраховки: 

наспинучерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях; на 

спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

набокперекатомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях,набокчерез партнёра, 
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стоящего в упоре на коленях и руках; 

набоккувыркомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях; на бок через 

партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

набоккувырком,выполняемыепрыжкомчерезрукупартнёравстойке; 

набоккувыркомвдвижении,выполняякувырок-полётчерезпартнёра,лежащегонаковреили стоящего 

боком; вперёднарукиприпадениинаковерспинойсвращениемвокругпродольнойоси,изстойкина 

руках; 

нарукипрыжком,тожепрыжкомназад,наспинупрыжком. 

Специально-подготовительныеупражнениядлябросков:зацепов,подхватов,черезголову,через 

спину,черезбедро. 

Технико–тактическиеосновысамбо:стойки,дистанции,захваты,перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия толчком, скручиванием, 

захватом руки и одноименной голени изнутри, методом задней подножки, методом задней подножки с 

захватом ноги, методом передней подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову упором  

голенью в живот, методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата под две ноги, через спину, через  

бедро. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

вариантыудержанийипереворачиваний,рычаглоктяотудержаниясбоку,перегибаярукучерез бедро; 

узелплечаногойотудержаниясбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); рычаг локтя 

захватом руки между ног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположенияхсоперников 

. 

Основысамозащиты.Освобождениеотзахватов:вобластизапястья,предплечья,плеча,заодежду. 

Отобхватов:туловищасзади,спереди,сруками,безрук. 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Учебныесхваткипозаданию. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в самбо. Участие в 

соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по самбо направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния 

развития самбо; готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному 

выбору 

индивидуальной траектории образования средствами самбо, профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта, основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и 
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ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии  

самбо; осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениексверстникамипедагогам. 

Приизучениимодуляпосамбонауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; умение 

планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами  

самбо в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия 

с планируемыми результатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий, умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и 

находить способы 

устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо; умение применять на 

практике прикладные действия самбо (самостраховка, самозащита) в 

экстремальных жизненных условиях; умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностей основных 

систем организма и укрепления здоровья человека, роли самбо в направлениях: физическая культура,спорт,  

здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихсяотечественных 

самбистов, их вклад в развитие самбо; знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся 

в СССР, имеющим богатое 

наследие и традиции, имеющим важное прикладное значение для человека; умение характеризовать 

направления самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо) и основные 

термины самбо (подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг, удержание, узел, болевой, приём, стойка, 

техника, дистанция, захват); освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных способов  

самозащиты и 

самостраховки; умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий самбо,  

применять 

средства восстановления организма после физической нагрузки; 

знаниеивыполнениетестовыхупражненийпофизическойитехническойподготовленности.  

Модуль«Гандбол». 

Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол». 

Модуль «Гандбол»(далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
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программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта. 

Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания. Важнейшими 

физическими качествами для игры в гандбол является скорость, ловкость, выносливость, сила, гибкость. 

Результатигрывомногомзависит отдвигательныхреакций,быстротымышления,уменияманеврировать и 

перестраивать двигательные действия в зависимости от сложившейся ситуации. Игра в гандбол всегда  

проходит с высоким эмоциональным настроением, возникающим в результате большого разнообразия 

движений, остроты игровых положений, динамики спортивной борьбы, коллективного характера игровых 

действий, прямой зависимости действий игроков и команды, немедленной оценки результатов спортивной  

борьбы, что создает положительные условия для эффективного физического воспитания обучающихся, для 

их общего развития. 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный 

уровень всех систем организма человека. Регулярные занятия гандболом содействуют развитию 

личностных качеств обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развития морально-волевых качеств, а также способствуют формированию комплекса 

психофизиологических свойств организма. 

Целью изучения модуля по гандболу является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств вида спорта «Гандбол». 

Задачамиизучениямодуляпогандболуявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся,увеличение объёма их двигательнойактивности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

безопасностиназанятияхпогандболу; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории  

развития гандбола в частности; 

формированиеобщихпредставленийогандболе,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся;  формирование 

образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области физической культуры и спорта,  

так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическимиупражнениямис 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами погандболу;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физической 
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культуре,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятияхфизическойкультуройи 

спортом; выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.2.4. Место и роль модуля по гандболу. 

Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физическогоразвитияигендерныхособенностейирасширяетспектрфизкультурно-спортивных 

направленийвобщеобразовательныхорганизациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпогандболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов и правил игры в гандбол, 

с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного 

учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах – по 34 часа); 

Содержаниемодуляпогандболу. Знания о гандболе. 

Историяразвитиягандболакаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 

ДостиженияотечественныхгандболистовнамировыхпервенствахиОлимпийскихиграх. 

Характеристикаспортивныхдисциплингандбола(гандбол,пляжныйгандбол,мини-гандбол). 

Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по гандболу (основные функции). Словарь терминов и определений по гандболу. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей  

основных систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых гандболисту и способах их 

развития. Значение занятий гандболом на формирование положительных качеств личности человека. 

Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам безопасности, допустимой 

температуре воздуха. 
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Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и без мяча, броскам с опоры 

и в прыжке, игре вратаря. 

Режимдняпризанятияхгандболом.Правилаличнойгигиенывовремязанятийгандболом. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях гандболом. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной 

направленности с элементами гандбола. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. Способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в 

учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по гандболу в качестве 

зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила личной гигиены, 

требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом. Правила ухода за спортивныминвентарем  

и оборудованием. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособыихустранения. 

Основыанализасобственнойигры,игрысвоейкомандыиигрыкомандысоперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. Оценка уровня 

технической и тактической подготовленности игроков в гандбол. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Антидопинговоеповедение. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости), 

характерных для гандбола. 

Подвижныеигрысэлементамигандбола:игры,включающиеэлементысоревнованияинеимеющие 

сюжета, игры сюжетного характера, командные игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча (справа и слева, с 

недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока и полуотскока от площадки. 

Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, с разбега, с 

последующим перемещением. 

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча. Ведение мяча 

одноударное и многоударное на месте, с изменением направления и скорости, ведение мяча с высоким и 

низким отскоком. 
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Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, в одноопорным 

положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, восходящей, навесной траекториями полета 

мяча. Бросок с отраженным, скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча. 

Выбиваниемяча.Выбиваниемячамприодноударномведениинаместе,привстречномдвижении. 

Выбиваниемячапримногоударномведениивпараллельномдвижении,привстречномдвижении. 

Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Блокирование 

игрока. Блокирование игрока без мяча руками, туловищем. Блокирование игрока с мячом. 

Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов передвижения в воротах шагами, 

прыжком.Задержаниемяча.Задержаниемячадвумяруками(прямо,сбоку),однойрукойсверху,сбоку, 

снизу, на месте, в прыжке. Отбивание мяча. Отбивание руками в площадку, за ворота, (супинация), в 

площадку (пронация) Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, приёмы полевого 

игрока. 

Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, для увода за собой 

защитника. Скрытый уход для создания численного преимущества, применение передачи скрыто. Опека  

игрока без мяча неплотная, плотная. Опека игрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в  

зоне ближних бросков. Опека игрока без мяча и с мячом с учётом индивидуальных особенностей 

(высокорослый, быстрый, левша). 

Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при зонной защите.Переключение 

передачейигрока своему  партнёру, сменой подопечных. Действия двух нападающих против 

одногозащитника.Действиятрёхнападающихпротивдвухзащитников.Заслонвнутреннийналинииатаки 

партнёра, заслон внешний для ухода партнёра и для его броска. Взаимодействие при вбрасывании из-за 

боковой линии,  при свободном броске,  совершенствование с конкретным партнёром в 

конкретнойситуации. 

Командные действия. Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9- 

метровой линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой 

линии. Нападение в меньшинстве, в большинстве, поточное нападение (восьмёрка), стремительное 

нападение-отрыв, прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная защита 5:1 без 

выхода, с выходом. 

Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков в 

гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по гандболу направлено надостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знания 

истории и современного состояния развития гандбола; готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 
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гандбола профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; проявление 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении  

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по виду 

спорта «гандбол»; проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениексверстникамипедагогам. 

Врезультатеизучениямодуляпогандболунауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; умение 

владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы 

устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов гандбола; умение организовывать  

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения гандбола как средства повышения функциональных возможностей основных  

систем организма и укрепления здоровья человека, роли гандбола в направлениях: физическая культура,  

спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихсяотечественных 

гандболистов, их вклад в развитие гандбола; знания спортивных дисциплин гандбола, программ 

соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил 

проведения соревнований по гандболу в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; умение 

выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения, упражнения для изучения технических приемов и их совершенствования; 

совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу, изученных науровне 

начального общего образования; умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физических качеств, 

характерные для гандбола; освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знания, 

демонстрация 

базовых тактических действий игроков в гандболе; использование основныхсредств иметодов обучения 

базовым техническимприемам и тактическим 
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действиям гандбола; соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора 

спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу; умение осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой в процессе занятий гандболом, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; знание контрольно-тестовых 

упражнений для определения уровня физической и технической 

подготовленности игроков в гандбол; взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении 

групповых и командных упражнений 

тактического характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Дзюдо». 

Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностномуи 

профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие двигательных 

действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, 

ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение 

владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннего духовного развития. 

Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств видов спорта входящих в термин «дзюдо» 

(спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-группа). 

Задачамиизучениямодуляподзюдоявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся,увеличение объёма их двигательнойактивности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культурыбезопасногоповеденияназанятияхподзюдо;   формирование   общихпредставленийо   виде   спорта 

«Дзюдо», его историиразвития, возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, 

имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами 

дзюдо; формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами дзюдо, в том числе 
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для самореализации и самоопределения; воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительноймотивации и 

устойчивого учебно- познавательного интереса к физической 

культуре,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятияхфизическойкультуройи 

спортом средствами дзюдо; 

популяризациядзюдосредиподрастающегопоколения,привлечениеобучающихся,проявляющих 

повышенныйинтересиспособностикзанятиямдзюдо,вшкольныеспортивные клубы,секции,кучастиюв 

соревнованиях; выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.3.4. Место и роль модуля по дзюдо. 

Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуляподзюдосочетаетсяпрактическисо всемибазовымивидамиспорта, входящими в 

учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульподзюдоможетбытьреализованвследующихвариантах: при самостоятельном 

планировании учителем          физической     культуры         процесса освоения обучающимися 

учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за  

счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5,  

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляподзюдо. Знания о борьбе 

дзюдо. 

Историяразвитияотечественныхизарубежныхборцовскихклубов.Ведущиеборцырегионаи 

Российской Федерации. 
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Названия и роль главных организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих 

управление и развитие дзюдо. 

Борцовскиеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныеборцы-дзюдоистыитренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубов намировых чемпионатах, 

первенствах и международных соревнованиях. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийдзюдо.Характерныетравмыборцовимероприятия по 

их предупреждению. 

Словарь(глоссарий)терминовиопределенийподзюдо. 

Правиласоревнованийподзюдо.Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияподзюдо.  

Жесты судьи. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествборца. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приёмов в дзюдо, их название и 

техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведенияво времясоревнований подзюдо вкачестве зрителя, 

болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки. 

Правильное сбалансированное питание борца. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийдзюдо.Правила ухода за 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивдзюдо. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и имитационных упражнений. 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальныхупражненийизарсенала дзюдо. 

Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Техническиеприёмыитактическиедействиявдзюдо,изученныенауровненачальногообщего 

образования. 

Индивидуальныетехническиедействияипередвижения:различныевидыходьбыибега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты 

разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический мост, передвижения на 

мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 
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Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, удушающие приёмы перевороты 

рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом,  

перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы  

наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала борьбы дзюдо. Связки и 

комбинации технических действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской квалификационной системы  

КЮ иДАН, Федерациидзюдо России, защиты иконтрприёмы,а также другие приёмы встойке изарсенала 

КАТА и КАТА-группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических  

способовдляведенияпоединкасконкретнымсоперником(угроза,вызов,сковывание,повторнаяатака, 

двойнойобман,обратныйвызовитак далее). 
 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами единоборств. Участие в 

соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по дзюдо направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо и ведущих российских борцов на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере 

роли традиций и развития борьбы дзюдо в современном обществе; умение ориентироваться на основные 

нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами дзюдо; проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и мирового  

уровней, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другимилюдьми(сверстниками,взрослыми,педагогами),достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецел 

ии сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,  

моральной 
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компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной 

деятельности по дзюдо; 

готовностьсоблюдатьправилаиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявучебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей  

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по 

дзюдо; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательнойи  

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской  

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в 

парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других  

участников деятельности; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умение создавать, применять и преобразовывать 

графические пиктограммы физическихупражнений 

в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; способность самостоятельно 

применять различные методы и инструменты в информационно- 

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; знание роли  

главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и мирового уровней, общих сведений о 

развитии отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах клубов, региона и 
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Российской Федерации; знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава судейской  

коллегии, 

обслуживающей соревнования по дзюдо и основных функций судей, жестов судьи, осуществление 

судейства учебных поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 

помощника 

учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами единоборств, учебные поединки, во время 

самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовкивдзюдо,основные 

методыобучениятехническимитактическимприёмам; 

умениедемонстрироватьтехникубазовыхтехническиедействиявстойкеипартере; 

знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика атаки, тактика обороны, 

тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, 

вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов); применение изученных 

технических и тактических приёмов в учебной, игровой и досуговой 

деятельности; проявлениезаинтересованностиипознавательногоинтереса косвоениютехнико- 

тактическихоснов 

дзюдо, умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике 

поединков по дзюдо; умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств борцов-дзюдоистов; умение 

отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

выполнения приёмов борьбы дзюдо; знание и умение применять правила безопасности при занятиях 

борьбой дзюдо правомерного 

поведения во время соревнований по дзюдо в качестве зрителя, болельщика; умение характеризовать 

внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и применять средства восстановления 

организма после физической нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять самоконтроль в 

учебной и соревновательной деятельности; умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за 

борцовским спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

умениеподбиратьспортивнуюодеждуиобувьдлязанятийдзюдо; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств дзюдо, подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; знание контрольно-тестовых упражнений для определения 

уровня физической и технической подготовленности борца-дзюдоиста, умение проводить тестирование 

уровня физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои результаты с 

результатами других обучающихся; владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при 
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выполнении групповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во время 

учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Тэг-регби». 

Пояснительнаязапискакмодулю«Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне основного общего 

образованияразработансцелью оказанияметодическойпомощи учителю физическойкультуры всоздании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Тэг-регбиспособствуетформированиюздоровогообразажизниобучающихся,знакомитихсновым 

длямногихвидомспортарегбивадаптированномбесконтактноминетравмоопасномварианте,дает возможность 

ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивает 

постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе начального обучения лежит 

игровая деятельность сэлементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая  

физическая подготовка обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в минимальные сроки научиться 

играть в тэг-регби, что позволяет комплексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных 

качеств и социальных функций занимающихся. 

Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств регби. 

Задачамиизучениямодуляпотэг-регбиявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся,увеличение объёма их двигательнойактивности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культурыбезопасногоповеденияназанятияхпотэг-регби; формирование общих представлений о тэг-регби, о 

его истории, возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение 

двигательногоопытафизическимиупражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью,тех  

н ическими действиями и приемами тэг-регби; воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации 

и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической 
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культуре средствами тэг-регби; популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в спортивных соревнованиях; выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.4.4. Место и роль модуля по тэг-регби. 

Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательнойорганизации 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивных 

клубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивныхсоревнованиях. 

 
Модульпотэг-регбиможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэг-регби с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного 

модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпотэг-регби. Знания о тэг-регби. 

История регби. Техникабезопасностиназанятияхтэг-регби.Правилаигрыв тэг-регби.Развитие регби в 

России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе самостоятельных. Форма 

и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Правилаподборафизическихупражненийрегбиста.Комплексыупражненийдляразвитияразличных 

физических качеств регбиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Знание игровых амплуа 

Воспитаниеморально-волевыхкачестввпроцессезанятийтэг-регби:сознательность,смелость, 

выдержка,решительность,настойчивость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Подготовкаместа занятий,выбор одежды иобувидля занятийтэг-регби. Организацияипроведение 

занятий по тэг-регби. Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во времяактивного 

отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тэг-регби. Тестирование уровня физической 

подготовленности в тэг-регби. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки во время занятий тэг-регби. 

Индивидуальныетехническиедействия: 

Техникавладениярегбийныммячом: 

стойкииперемещения; 

держаниемяча,бегсмячом,розыгрышмяча,приеммяча,подбориприземлениемяча; 

финты; 

передвижениясмячомпоплощадке; 

передачимячавпарах(сбоку,снизу)стоянаместеивдвижении; 

передачи в колоннах с перемещениями; передача и ловля высоко 

летящего мяча; подборнеподвижногомяча,катящегосямяча. 

Тактические взаимодействия: 

впарах,втройках,кресты,забегания,смещения,линиязащиты 

; тактические действия с учетом игровых амплуа в 

команде; 

быстрыепереключениявдействиях-отнападениякзащитеиотзащитыкнападению. Учебные 

игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 

Содержаниемодуляпотэг-регбинаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в 

достижении общихцелей при совместнойдеятельности в процессе занятийфизическойкультурой, игровой и 

соревновательной деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  

ситуаций; осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; способность самостоятельного принятия решений и 
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командного игрового взаимодействия; 

способностьприниматьиосваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитиемотивовучебной  

деятельности,стремлениекпознаниюитворчеству,эстетическимпотребностям; 

оказаниебескорыстнойпомощисвоимсверстникам,нахождениеснимиобщегоязыкаиобщих интересов; 

пониманиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческому труду, 

работе  на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

умениемаксимальнопроявлятьфизическиеспособности(качества)привыполнениитестовыхупражнени 

й 

по физической культуре. 

Приизучениимодуляпотэг-регбинауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

восприятиетэг-регбикаксредстваорганизацииздоровогообразажизни,профилактикивредных 

привычек 

и ассоциального поведения; бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление 

доброжелательностииотзывчивостиклюдям,имеющимограниченныевозможностиинарушенияв 

состоянииздоровья; добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби; 

определениеобщейцелиипутейеедостижения,умениедоговариватьсяораспределениифункцийв 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, по тэг-регби; 

умениепланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия,собственнуюдеятельность, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в учебной и игровой деятельности; 

способностьорганизациисамостоятельнойдеятельностисучетомтребованийеебезопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий тэг-регби для профилактики психического и физического утомления. 

Приизучениимодуляпотэг-регбинауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление мира и дружбы между 

народами; понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, 

воспитания 

физических качеств человека и профилактикой вредных привычек; 

способностьорганизовыватьсамостоятельныезанятияпоформированиюкультурыдвижений,подбират 

ь 

упражнения различной направленности; 

способностьвестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвития,объективно оценивать их; 

способностьинтересноидоступноизлагатьзнанияофизическойкультуреитэг-регби,грамотно 
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пользоваться понятийным аппаратом; способностьосуществлятьсудействосоревнованийпотэг- 

регби,владетьинформационными жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 

из них индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста; 

умениевыполнятьфизическиеупражнениядляразвитияфизическихкачеств,освоениятехнических 

действий в тэг-регби, применять их в игровой и соревновательной деятельности; приобретение навыков 

безопасного поведения во время занятий тэг-регби, правил личной гигиены, 

знание  требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

способностьпроводитьсамостоятельныезанятияпоосвоениюновыхдвигательныхдействийи развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

знаниеосноворганизациисамостоятельныхзанятийтэг-регбисосверстниками,организациии проведения 

со  сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби; 

умениемаксимальнопроявлятьфизическиеспособности(качества)привыполнениитестовыхупражнени 

й 

уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

способностьосуществлятьсудействосоревнованийпотэг-регби,владетьинформационными жестами 

судьи. 
 

 
Модуль«Плавание». 

163.10.5.1Общаяхарактеристикамодуля«Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне основного общего 

образованияразработансцелью оказания методическойпомощи учителю физическойкультуры всоздании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия плаванием  

имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является  

жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает 

безопасность и предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень, а также являются важным средством закаливания, повышения выносливости и 

устойчивого состояния организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим 

изменениям внешней среды. 

При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает развитие всех 

физических качеств человека. Прикладное значение плавания обеспечивает приобретение обучающимися 

компетенций в оказании помощи на воде, профилактике несчастных случаев на водных объектах. 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, 

приобретение эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 
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163.10.5.2. Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств плавания. 

163.10.5.3. Задачамиизучениямодуляпоплаваниюявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся,увеличение объёма их двигательнойактивности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культурыбезопасногоповедениясредствамиплавания; формирование жизненно важного навыка плавания 

и умения применять его в различных условиях; 

формированиеобщихпредставленийоплавании,еговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

обучениеосновамтехникивсехспособовплавания,безопасномуповедениюназанятияхвбассейне, отдыхе 

у  воды, в критических ситуациях; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствамиплаванияс 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в том числе, 

для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса физической 

культуре,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятияхфизическойкультуройи 

спортом средствами плавания; популяризация плавания в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.5.4. Место и роль модуля по плаванию. 

Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательных компонентови  

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТОи 

участии в спортивных мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о плавании, навыки плавания и умения применять их в различных условиях, обучить 

основам техникиразличных способовплавания, атакже безопасномуповедению на занятиях вбассейне, на 

отдыхе у воды и в критических ситуациях. 



555 
 

Модульпоплаваниюможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой 

иинтенсивностью); в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 

6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоплаванию. Знания о 

плавании. 

Историяразвитияплаваниякаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе.  

ДостиженияотечественныхпловцовнамировыхпервенствахиОлимпийскихиграх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление 

плаванием. 

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание). Характеристика 

стилей плавания. 

Водноеполо.Прыжкивводу. 

Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и программа соревнованийпо 

плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по плаванию (основные функции). Словарь  

терминов и определений по плаванию. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых пловцу и способах их 

развития. Значение занятий плаванием на формирование положительных качеств личности человека. 

Основныетребованияк        плавательномубассейну,егоразмерам,дорожкам,допустимойтемпературе 

воды. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеспособовплавания.Основыприкладногоплавания 

иегозначение.Игрыиразвлеченияна воде. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном бассейне и на 

открытых водоемах в различное время года. Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и 

подручные средства спасения на воде. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых водоемах. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) для занятий  

плаванием. Правильное сбалансированное питание пловца. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения на суше, в воде, упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоплаваниювкачествесудьиилипомощника 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийплаванием имероприятияпоихпредупреждению.Причины 

возникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособовплавания. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на суше. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств, характерных для плавания. 

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент соревнования и не имеющие 

сюжета, игры сюжетного характера, командные игры, игры с элементами прикладного плавания. 

Развлечения на воде. 

Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания и их совершенствования (брасс, кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин). 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для 

совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка с тумбочки, упражнения для 

совершенствования открытого плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в  

брассе, изучение поворота кувырком вперед (сальто) в кроле на груди и на спине. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, ныряние. Плавание в 

экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде, способы отдыха в воде, при судорогах во время  

плавания, плавание в водорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах при провале под  

лед, в одежде). Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы освобождения от захватов тонущего.  

Применение спасательных средств. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие в соревновательной  

деятельности. 

Содержание модуля по плаванию направлен на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся будут  

сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития плавания; готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами плавания профессиональных 
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предпочтений в области физической культуры и спорта, основы нравственного поведения, проявление 

положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии 

плаванием; осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениексверстникамипедагогам. 

При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; умение 

планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения 

задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить 

двигательные действия с планируемыми результатами в плавании, определять и корректировать способы  

действий в рамках предложенных условий, умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять,  

анализировать и находить способы 

устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов плавания; 

умениеорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками,работать индивидуально и 

в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по плаванию на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей основных 

систем организма и укрепления здоровья человека, роли плавания в направлениях: физическая культура,  

спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихсяотечественных 

пловцов, их вклад в развитие плавания; умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, 

синхронное плавание, водное поло, 

прыжки в воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй (дельфин); знание 

дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, применение 

терминологии и правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной и досуговой  

деятельности; использование основных средств и методов обучения технике способов плавания, знание 

прикладного значения плавания и применение основных способов спасения пострадавшего на воде, 

основных и подручных средств спасения на воде, способов плавания в экстремальных ситуациях; владение 

правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий плаванием в 

плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами купания в 

необорудованных местах; умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения на суше и в воде, упражнения для изучения техники спортивных 

способов плавания и их совершенствования; умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений  

на развитие физических качеств, характерные для плавания, демонстрировать технику проплывания 
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отрезков на дистанции различными стилями плавания, выполнять различные старты и повороты; освоение 

прикладных способов плавания, демонстрацию основных способов транспортировки 

пострадавшего на воде, применение спасательных средств; умение осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, 

применять средства восстановления организма после физической нагрузки; выполнение тестовых 

упражнений по физической подготовленности в плавании, проплывание дистанции 50 метров вольным  

стилем без остановки, дистанции 25 метровразличными стилями плавания в полной координации, участие в  

соревнованиях по плаванию. 

Модуль«Хоккей». 

Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечениюобучающихсяксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и 

формирование двигательных навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля по хоккею является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств хоккея. 

Задачамиизучениямодуляпохоккеюявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся,увеличение объёма их двигательнойактивности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культурыбезопасногоповеденияназанятияхпохоккею; освоение знаний о физической культуре и спорте в 

целом, истории развития хоккея в частности; 

формированиеобщихпредставленийохоккее,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; формирование 

образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культуры и 



559 
 

спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 

необходимые предпосылки для его самореализации; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическимиупражнениямис 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 

«хоккей»; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; развитие положительной мотивации 

и устойчивого учебно-познавательного интереса к физической 

культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культуройи  

спортом средствами вида спорта «Хоккей»; популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

спортивных соревнованиях; выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.6.4. Место и роль модуля по хоккею. 

Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпохоккеюможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимисяучебногоматериала похоккеюс выборомразличныхэлементовхоккея,с учётомвозраста и 

физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 

7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 
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Содержаниемодуляпохоккею. Знания о 

хоккее. 

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие игроки хоккейных 

клубов региона и Российской Федерации. Названия и роль главных хоккейных организаций, 

осуществляющих развитие вида спорта «хоккей» (федераций). 

Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистов и  

мероприятия по их предупреждению. 

Хоккейныйсловарьтерминовиопределений.Правиласоревнованийвидаспорта«хоккей». 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею. Жесты судьи. Амплуа полевых 

игроков при игре в хоккей. 

Правилаподборафизическихупражненийдлявоспитанияфизическихкачествхоккеиста. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, их название и методика 

выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею в качестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признакиутомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки для 

реализации технических и тактических действий хоккеиста. 

Комплексыкорригирующейгимнастикисиспользованиемспециальныххоккейныхупражнений. 

Разминкаиеёрольвурокефизической культуры. 

Техникапередвижениянаконьках: 

бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением направления движения, 

спиной вперед переступанием ногами, спиной вперед не отрывая коньков ото льда, спиной вперед 

скрестными шагами; поворотывлевоивправоскрестнымишагами; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими ускорениями в заданные 

направления; 

торможениесповоротомтуловищана90градусовнаоднойидвухногах; 
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прыжкитолчкомоднойидвумяногами,поворотывдвижениина180градусови360 градусов; 

выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах, падения на колени в движении споследующим  

быстрым вставанием и ускорениями; падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и 

бегом в заданном направлении; 

комплексприемовтехникидвижениянаконькахпореализациистартовойидистанционной скорости; 

комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, направленный на 

совершенствование скоростного маневрирования. 

Техника владения клюшкой и шайбой: ведение шайбы, обводка, удары, бросок шайбы, остановка 

шайбы, прием шайбы с одновременной ее подработкой и последующими действиями, отбор шайбы 

способом остановки, прижимания соперника к борту и овладения шайбой. 

Техникаигрывратаря: 

торможениенапараллельныхконьках; 

передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 360 градусов в основной 

стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 

ловляшайбыловушкойвшпагате,наблин; 

отбиваниешайбыблиномсодновременнымдвижениемвсторону(вправо,влево)напараллельных 

коньках,щиткамиспадениемнабок(вправо,влево). 

Тактическаяподготовка: 

скоростноеманеврированиеивыборпозиции,дистанционнаяопека,контактнаяопека; отбор 

шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых единоборств; 

ловляшайбынасебяспадениемнаодноидваколена,атакжеспадениемнабок. Групповые 

тактические действия. 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактикаигрывратаря.Выборпозициивворотах. 

Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля по хоккею направлено   на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития хоккея, включая региональный, всероссийский и международный уровни; формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами хоккея профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения 

в команде, со 

сверстниками и педагогами; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, 
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находить компромиссы при принятии общих решений; формирование нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении 

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по хоккею;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуальногои 

коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях. 

При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в учебной, игровой, соревновательнойи досуговой деятельности, оценивать собственные 

возможности и правильность выполнения задач; умение соотносить собственные действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребований, 

корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умение создавать графические пиктограммы физических 

упражнений, схемы для тактических и 

игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; формирование компетентности в области использования ИКТ, соблюдение норм информационной  

избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностных качеств, в активном  

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; знание роли  

хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии  

отечественных и зарубежных хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и Российской 

Федерации, принесших славу российскому хоккею; знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей»,  

состава судейской коллегии, обслуживающей соревнования по хоккею и основных функций судей, жестов  

судьи, применения и соблюдения правил игры в хоккей в процессе учебной и соревновательной 

деятельности, правил соревнований и судейской терминологии в игре; умение классифицировать: 

физические упражнения и применять правила подбора физических упражнений для развития различных 
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физических качеств, общеподготовительные и специально- подготовительные упражнения, формирующие 

двигательные умения и навыки дляреализации технических и тактических действий хоккеиста, определять  

их эффективность; умение описания и демонстрации правильной техники выполнения 

общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений в хоккее; знание определений тактической и технической 

подготовки хоккеиста, описание тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристика и  

владение методикой технических и тактических элементов хоккея, их применение в учебных, игровых  

заданиях; применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, 

остановка, отбор) в игровых ситуациях; выполнение комплекса технических приемов по передвижению 

хоккеистов на коньках, направленный на совершенствование скоростного маневрирования, перехватов 

шайбы различнымспособом 

в игре; 

применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействие защитников с 

вратарем, оборонительные системы) в игровой и соревновательной деятельности; 

умениехарактеризоватьамплуаполевыхигроковприигревхоккей,определятьамплуаигрокови 

выбиратьпозициюигроковвзависимостиотигровойситуации; умение демонстрировать атакующие 

действия с шайбой и без шайбы, командные атакующие действия и способы атаки и контратаки в 

хоккее, тактические комбинации при различных игровых ситуациях; умение отслеживать 

правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике владения 

клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары, остановка, отбор) и ошибки в технике 

передвижения на коньках различным способом; знание и соблюдение правил безопасного, правомерного 

поведения во время соревнований по 

хоккею в качестве зрителя, болельщика; знание характеристики внешних признаков утомления, 

осуществление самоконтроля и применение средств восстановления организма после физической нагрузки  

на занятиях хоккеем, способностьприменять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности;  

соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем; способность организовывать 

самостоятельные занятия с использованием средств хоккея, подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; знание контрольных упражнений для определения уровня  

физической подготовленности хоккеиста, 

умение проводить тестирование уровня физической подготовленности юного хоккеиста,  сравнивать свои 

результаты с результатами других обучающихся; взаимодействие в коллективе сверстников при 

выполнении групповых упражнений тактического 

характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Футбол». 

Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 
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Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне основного общего 

образования разработан сцелью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и  

развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются основы 

взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь 

выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет определяющую  

роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные 

навыки,развитьчувствосплочённостиижеланиенаходитьобщийязыкспартнером,атакжерешать 

конфликтныеситуации. 
 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: 

повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и  

тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственнуюработоспособность, 

снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств вида спорта «Футбол». 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

всестороннеегармоничное развитиеобучающихся,увеличениеобъёма 

ихдвигательнойактивности; 

формированиеобщихпредставленийофутболе,еговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального здоровья, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; ознакомление и обучение физическим  

упражнениям общеразвивающей и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий в футболе; ознакомление и освоение знаний  

об истории и развитии футбола, основных понятиях исовременных представлениях о футболе, его 

возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии 
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обучающихся; обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в 

образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации 

самостоятельных занятийпо футболу; воспитание социально значимых качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами футбола; 

популяризацияфутболасредиподрастающегопоколения,привлечениеобучающихся,проявляющих 

повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные 

секции и к участию в соревнованиях; выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.7.4. Место и роль модуля по футболу. 

Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направленийвобщеобразовательныхорганизациях.Расширяетидополняеткомпетенцииобучающихся, 

полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, их 

использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления в 

повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и  

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в  

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётомвозраста  

и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объёмв5, 6, 7, 8, 9- 

х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. Знания о 

футболе. 

Сведенияоведущихотечественныхизарубежныхфутбольныхклубах,ихтрадициях. 
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Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий вклад в развитие и  

становление современного футбола. 

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудование для занятий 

футболом. Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для 

общеобразовательных организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Мини-футбол – в школу», «Футболв 

школе» и другие физкультурно-спортивные мероприятия). 

Правилауходазаинвентарем,спортивнымоборудованием,футбольнымполем. 

Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во время просмотра игры в 

качестве зрителя, болельщика. 

Характерныетравмыфутболистов,методыимерыпредупреждениятравматизмавовремязанятий. 

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона футболистов. 

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических качеств и физической 

подготовленности организма. 

Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методы профилактики вредных 

привычек и асоциального поведения. 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличностичеловека. Стратегии, 

системы, тактика и стили игры футбол. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первые признакиутомления. 

Средствавосстановленияпослефизическойнагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивнойодежде и обуви для занятий футболом. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Закаливающиепроцедуры. 

Подборфизическихупражненийикомплексовдляразвитияфизическихкачествфутболиста. 

Методическиепринципыпостроениячастейурока(занятия)пофутболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом. 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамифутбола.Контрользафизическойнагрузкой, 

физическимразвитияисостояниемздоровья. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

Физическое совершенствование. 

Подборисоставлениекомплексовобщеразвивающихупражненийсфутбольныммячом. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, упражнения на частоту 

движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами и техническими приемами 

футбола. 
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Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости и направления движения, с 

различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения («финты»),удары 

по мячу ногой); остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 

переводом в стороны; удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, 

средней частью 

подъема, внешней частью подъема; ударпомячуголовой– 

серединойлба; 

обманныедвижения(«финты»)–«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»всторону, 

«уход»спереносомногичерезмяч,«удар»помячуногой; отбор 

мяча – выбиванием, перехватом; Вбрасываниемяча. 

Игровыекомбинации и упражненияв парах,тройках,группах,тактическиедействия (в процессе 

учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебныеигрывфутбол.Участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе. 

163.10.7.7.Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и современного состояния 

развития футбола; проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами футбола профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения в команде, со 

сверстниками и педагогами; формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам, положительных качеств личности; моральной компетентности в решении проблем в процессе 

занятий физической культурой, игровой 

и соревновательной деятельности по футболу; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание 

и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

освоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола. 
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При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут  

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач и собственные возможности их 

решения; умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей  

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной деятельности,  

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение самостоятельно определять цели своего обучения 

средствами футбола, определять и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтныеситуациинаосновесогласованияпозицийи учёта 

интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач. 

Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениязанятийфутболомвформированииличностныхкачеств,основ здорового 

образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 

знанияправилсоревнованийповидуспортафутбол,составасудейскойбригадыихроли, обязанностей, 

основных функций и жесты; соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи, 

помощника судьи, секретаря; 

знанияправилбезопасностипризанятияхфутболом,правомерногоповедениявовремя 

соревнованийпофутболувкачествезрителя,болельщика; умение организовывать и проводить подвижные 

игры и эстафеты с элементами футбола, во время 

самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; умение характеризовать средства  

общей и специальной физической подготовки, основные методы 

обучения техническим приемам; демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, 

удар по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники 

передвижения с техникойвладения мячом, различных обманных движений («финтов»), отбора и 

вбрасывания мяча; умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, 

соревновательной и 
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досуговой деятельности; анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить способы  

устраненияошибок; выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и 

тактические действия с 

учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповрежденияхвовремязанятийфутболом; 

соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил ухода за спортивным 

оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание и применение способов самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки; выполнение 

контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и технической подготовке футболистов, а также 

знание методов тестирования физических качеств   и умение оценивать показатели физической 

подготовленности, анализировать результаты тестирования; участие в соревновательной деятельности на 

внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; взаимодействие со сверстниками при выполнении 

групповых упражнений тактического характера, 

умение проявлять толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Фитнес-аэробика». 

Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 

двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной 

направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, способствующих  

успешной социализации в жизни. 

Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у обучающихся устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием 

средств фитнес-аэробики. 

Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: всестороннее гармоничное развитие 

детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в 

частности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 
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основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическимиупражнениямис 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами различных 

видов фитнес-аэробики; формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

фитнес-аэробики, в 

том числе для самореализации и самоопределения; воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание гармонично 

развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и вовлечение большого 

количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакфизической 

культуре,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятияхфизическойкультуройи 

спортом; выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

163.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

163.10.8.5. Модульпофитнес-аэробикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес-аэробики, 

с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; в виде целостного последовательного 

учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 
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часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Модуль«Легкаяатлетика». 

Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической  

культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: быстроту,  

выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. Занятия 

лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и в любое время года. 

Видылегкойатлетикиимеютбольшоеоздоровительное,воспитательноеиприкладноезначение, 

так как владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми навыками 

каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке 

спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания,  

оказывают положительное влияние на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и  

устойчивое состояние организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям. 

Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, 

формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: всестороннее гармоничное развитие 

детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; формирование технических навыков бега, 

прыжков, метаний и умения применять их в различных 

условиях; формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях на 
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стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении 

соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различных видов 

легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; воспитание общей культуры  

развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, в том 

числе, для самореализации и самоопределения; развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической 

культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культуройи 

спортом средствами различных видов легкой атлетики; популяризация легкой атлетики в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

163.10.11.4. Место и роль модуля по легкой атлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно- 

спортивнойнаправленности,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаче 

норм ГТО, подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии  в 

спортивных соревнованиях. 

Модульполегкойатлетикеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде целостного последовательного 

учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде дополнительных часов, выделяемых на 

спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляполегкойатлетике. Знания о легкой атлетике. 

История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. 
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Характеристикаразличныхвидовлегкойатлетики(бега,прыжков,метаний,спортивнойходьбы). 

Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Главныеорганизацииифедерации(международные,российские),осуществляющиеуправление легкой 

атлетикой. 

Основныеправилапроведениясоревнованийполегкойатлетике.Программасоревнованийпо легкой 

атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне стадиона). 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияполегкойатлетике(основныефункции). Словарь 

терминов и определений по легкой атлетике. 

Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой) как средство укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма. 

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкой атлетики и способах их 

развития с учетом сенситивных периодов. 

Значениезанятийразличнымивидамилегкойатлетикинаформирование 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 атлетики 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. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и специальной обуви для 

занятий легкой атлетикой. 

Правильноесбалансированноепитаниевразличныхвидахлегкойатлетики. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники бега, 

прыжков, метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпоразличнымвидамлегкойатлетикивкачестве 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийразличнымивидамилегкойатлетикиимероприятияпоих 

профилактике. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмоввбеге,прыжкахи метаниях. 



574 
 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбеге,прыжкахиметаниях. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражненийвразличныхвидахлегкой 

атлетики. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой 

атлетики. 

Упражнениясиспользованиемвспомогательныхсредств(барьеровиконусовразличнойвысоты, 

медболов). 

Бегсостартаизразличныхположений,бегсосменойтемпаинаправленийбега,многоскоки (прыжки с 

ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробеганиеучебныхдистанцийснизкогоивысокогостарта,схода,вгруппахивпарахс фиксацией 

результата. 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами соревнования, не имеющие 

сюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальныеиимитационныеупражненияприпроведениизанятийпоразличнымвидамлегкой 

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 личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся  

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 народ и историю  

России через достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, 

Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; проявление готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

легкой атлетики, профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе 

через традиции 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 другимилюдьми (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, моральной 
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компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной  

деятельности по легкой атлетике; проявление готовности соблюдать правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

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 различных ситуациях иусловиях, 

вдостижениипоставленныхцелей на основе представленийо нравственныхнормах, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами легкой атлетики. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами различных видов 

легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсосверстникамии 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; умение владеть основами самоконтроля,  

самооценки, выявлять, анализировать и находить способы 

устранения ошибок при выполнении технических действий в различных видах легкой атлетики; умение 

организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе,  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: знания о значении легкой атлетики, особенно 

бега, как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека; знанияо 

ролилегкойатлетикивнаправлениях:физическаякультура, спорт,здоровье,безопасность, укрепление 

международных связей, достижениях выдающихся отечественных легкоатлетов, 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); знания легкоатлетических дисциплин и программ 

соревнований, состава судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил 

проведения соревнований по различным видам легкой атлетики в учебной, соревновательной и досуговой  

деятельности; использование основных средств и методов обучения основам техники различных видов  

легкой 
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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, специальные и 

имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, упражнения для изучения 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 

самоконтроль за физической нагрузкой 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. 

Модуль«Футболдлявсех». 

Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в  

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

физических, духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи,  

развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и 

соперникам, дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, инициативу, 

творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, 

развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это 

способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее физическое развитие, возможность сохранения 

здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля по футболу является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры обучающихся с использованием средств футбола, 

формирования у подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 
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Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическимиупражнениямис 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

приобщениеобучающихсякздоровомуобразужизниигармониителасредствамифутбола; укрепление и 

сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей организма; воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и 

личной ответственности,сотрудничества 

в игровой и соревновательной деятельности в футболе. 

Местоирольмодуляпо футболу. 

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результате освоения программы 

по физической культуре на уровне основного общего образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях урока по 

физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста и физической  

подготовленности обучающихся. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующихвариантах: при самостоятельном 

планировании учителем          физической     культуры         процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчастиучебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. Знания о 

футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическая культура и 

спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

Комплексыупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачествфутболиста. 
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Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые амплуа в 

футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов различных амплуа. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости от места  

проведения занятий. Организация и проведение соревнований по футболу для обучающихся младшего 

возраста во время активного отдыха и каникул. 

Оценкатехникиосваиваемыхспециальныхупражненийсфутбольныммячом,способывыявленияи 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня физической 

подготовленности в футболе. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом, по прямой, 

дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево,толчком двумя ногами 

сместаитолчкомоднойидвумяногамисразбега.Длявратарей–прыжкивсторонуспадением 

«перекатом».Поворотыпереступанием,прыжком,наоднойноге,встороныиназад,наместеив движении. 

Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Ударыпомячуногой:внутреннейсторонойстопы,внутреннейисреднейчастьюподъёма,по 

неподвижномуикатящемуся(навстречу,отигрока,справаислева)мячу,попрыгающемуилетящемумячу 

внутреннейсторонойстопы исреднейчастьюподъёма,внешнейчастью подъёма,послеостановки,рывков, 

ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на 

месте, в движении вперед и назад, внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча,с 

переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой, левой ногой и 

поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и движущимися 

партнёрами, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди умение показать 

туловищемдвижениевсторонуиуйтисмячомвдругую), «остановкой»мячаногой(послезамедлениябега и 

ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируя удар,  

уход от соперника вправо или влево). 
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Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу или 

сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги вместе и шага, на точность: в  

ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без  

прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с 

падением, высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега, 

летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или двумя рукам без  

прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическиедействиявнападении. 

Индивидуальныедействиябезмяча.Выборместорасположениянафутбольномполе.  

Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от направления, траекториии 

скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор  

способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости 

направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги партнеру, насвободное 

место, на удар, короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые 

комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном исвободных ударах, 

вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактиказащиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и противодействие 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Групповыедействия.Противодействиекомбинации«стенка».Взаимодействиеигроковприрозыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций. 

Тактикавратаря.Выборправильнойпозициивворотахприразличныхударахвзависимостиот 

«углаудара».Розыгрышмячаотсвоихворот,вестимячвигру(послеловли)открывшемусяпартнеру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуляпофутболунауровнеосновногообщегообразованияу обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию; 
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развитиедоброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,пониманиявовремя игры в 

футбол; развитиенавыковсотрудничествасосверстникамиивзрослымивразныхигровыхситуациях, умение 

не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры в футбол; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления с использованием игры в футбол; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис правилами и условиями игры в футбол, 

определять наиболее эффективные способы достижения игрового результата; владение двигательными 

действиями и физическими упражнениями футбола и активное их использование в самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; овладение 

способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и соревновательной 

деятельности по футболу; аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеров в  

сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне основного общего образования у обучающихся  

будут сформированы следующие предметные результаты: 

формированиепервоначальныхпредставленийоразвитиифутбола,олимпийскогодвижения, 

историивозникновенияиразвитияигрывРоссииимире; владение различными приемами владения 

мячом; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро 

меняющейся игровой обстановке; применение различных приемов владения мячом испециальными 

упражнениями футбола, активное 

их использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; овладение основными техническими и тактическими элементами футбола  

иприменение их в игре в 

групповых и командных действиях в нападении и защите; 

организациясоревнованийпофутболудляобучающихсямладшегошкольноговозраста; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
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физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Модуль«Шахматывшколе». 

Пояснительнаязапискамодуля«Шахматывшколе». 

Модуль «Шахматы вшколе»на уровне основногообщего образованияразработансцелью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету«Физическаякультура»с учётомсовременных тенденцийвсистеме образования ииспользования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей способности 

самостоятельно логически мыслить, формировании навыков систематизированной аналитической работы,  

что окажет в дальнейшем помощь в реализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами 

сопряжено с постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детей способности  

реагировать на большой поток информации и быстро её осмысливать. Для подростков шахматы являются 

интеллектуальной формой проведения досуга. 

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого и поискового характера, планирования, 

контроля и оценки своих действий в соответствии с поставленной задачей, овладению логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для 

гармоничного когнитивного развития детей подросткового возраста посредством их массового вовлеченияв 

шахматную игру. 

Задачамиизучениямодуля«Шахматывшколе»являются: приобщение 

обучающихся основной школы к шахматной культуре; формирование 

новых знаний, умений и навыков игры в шахматы; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта,привлечениеобучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат; 

углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений о различных тактических 

приёмах; 

освоениепринциповигрывдебюте,миттельшпилеиэндшпиле; 

изучение приёмов и методов шахматной борьбы; 

формированиепредставленийобинтеллектуальнойкультуревообщеиокультурешахматв частности; 

формированиепервоначальныхуменийсаморегуляцииинтеллектуальныхиэмоциональныхпроявлений 

; воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни; 

приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию 

их в свободное время; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и 



582 
 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

формированиеуподростковустойчивоймотивациикинтеллектуальнымзанятиям; 

развитие выдержки, собранности, внимательности; 

развитиеэстетическоговосприятиядействительности; формирование уважения 

к чужому мнению. 

Местоирольмодуля«Шахматыв школе». 

Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7 классов, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов и проведении спортивных мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной игры с 

дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя игру с 

соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

Модуль«Шахматывшколе»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматы с учётом возраста и подготовленности  

обучающихся; в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного 

плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х 

часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах – по 34 часа); в виде 

дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус обучающимися 

в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 5, 6, 7-х классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Шахматывшколе». Знания об игре в 

шахматы. 

Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры. 

История шахмат. 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в современном 

обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты. 
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Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования иправила  

их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в 

шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры(ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение,  

ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, 

основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования,шахматные праздники. 

Тестыиконтрольныеточкинавсепройденныетактическиеприемыишахматныекомбинации, 

стратегические приемы. 

Содержаниемодуля«Шахматывшколе»направленонадостижениеобучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

формированиеосновшахматнойкультурыиналичиечувствапрекрасного; 

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат; готовность и 

способность к саморазвитию и самообучению; уважительное 

отношение к иному мнению; 

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками;воспитаниеэтическихчувствдоброжелательности,толерантностииэмоциональнонравст 

венной 

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамиобстоятельствамдругихлюдей,оказание бескорыстной 

помощи окружающим; 

умениеуправлятьсвоимиэмоциями,дисциплинированность,внимательность,трудолюбиеи упорство в 

достижении поставленных целей; формирование навыков творческого подхода при решении различных 

задач, стремление к работе на 
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результат. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениеспомощьюпедагогаисамостоятельновыделятьиформулироватьпознавательнуюцель 

деятельности в области шахматной игры; 

владениеспособомструктурированияшахматныхзнаний; 

способностьвыбратьнаиболееэффективныйспособрешенияучебнойзадачивконкретных условиях; 

умениенаходитьнеобходимуюинформацию; 

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; умение 

моделировать, владение широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач; способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих 

действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные 

решения; умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

умениедонестисвоюточкузрениядодругихиотстаиватьсобственнуюпозицию,атакжеуважатьи 

учитывать позицию партнёра (собеседника); возможность организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в томчисле 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знаниеправилтехникибезопасностивовремязанятийшахматами; знание 

истории возникновения и развития шахматной игры; 

знаниечемпионовмирапошахматам,ихвкладавразвитиешахмат; 

знание истории возникновения шахматных соревнований, правил проведения соревнований и  

личностных (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные)  качеств шахматиста - спортсмена; 

знаниеисторииразвитияшахматнойкультурыиспортавРоссии,выдающихсяшахматныхдеятелей  
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России; знаниеправилразыгрываниядебюта; 

знание техники расчета вариантов; 

знаниеосновстратегическогопреимущества 

; 

знаниеспецификиоткрытыхиполуоткрытыхлиний,специфики«хороших»и«плохих»фигур; поиск 

и решение различные шахматные комбинации; 

приобретениенавыковразыгрыванияпешечныхокончаний; 

умениедлительноконцентрироватьвниманиевовремяшахматнойпартии; знание истории 

возникновения шахматных дебютов; знаниеосновначалашахматнойпартиииегоособенности; 

знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии; 

понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание «форпоста»; 

применение на практикеприемовподключенияладьи к атакена короля 

соперника; приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых 

окончаний; 

применениенапрактикетактическихистратегическихсредствшахматнойборьбы; 

умение находить и решать различные шахматные комбинации; 

овладениестратегическимиособенностямиразыгрываниядебюта; обучение 

различным пешечным формациям; 

умениеценитьклассическоешахматноенаследие; знание ключевых шахматных 

компетенций; 

знаниеэлементарныхнавыковразыгрыванияконевыхокончаний; знание 

фундаментального стратегического подхода в шахматах; умение 

анализировать, разбирать шахматные партии. 

164. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы воспитания, 

концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 
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ПрограммаОБЖобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопасности иформированиеу 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное усвоение 

обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдля 

последующей 

жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего 

образования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе» 

; модуль № 2 «Безопасность в быту»; модуль№3«Безопасностьна транспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль № 5 «Безопасность в 

природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасности жизни и 

здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно- логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по   сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещенияибытовыеусловия;улицаиобщественныеместа; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыидругие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 
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должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью  

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные 

измененияклимата,негативныемедико-биологические,экологические,информационныефакторыидругие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности  

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,воспитание 

личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденнаяУказом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 

646, Национальные цели развития Российской Федерациина период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формированиекомпетенций  

в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебныхпредметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя изкоторой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознаватьугрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 
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возможности 

дляэффективнойсоциализации,необходимойдляуспешнойадаптацииобучающихсяксовременнойтехно- 

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; сформированность 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; знание и понимание 

роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций дляличности, общества и  

государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 

часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: цель и задачи 

учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятельности» 

; источники и факторы опасности, их классификация; общиепринципыбезопасногоповедения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповеденияв опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 
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основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиих 

опасности; признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания 

первойпомощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправила оказания 

первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложныесообщения; права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийпри авариях на 

коммунальных системах. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастников дорожного 

движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыиправилаих 

применения;правиладорожногодвижениядляпассажиров; обязанности пассажиров маршрутных 

транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения; порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; правила подготовки велосипеда к 

пользованию; 
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дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожарена транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидах 

транспорта,втомчислевызванныхтеррористическимактом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайных ситуаций 

на транспорте. 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребывания 

 
людей;  порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядок 

действийприих возникновении; порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных) 

вещейипредметов,атакже в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядок 

действийпривстречесними;порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейи 

насекомых; различиясъедобных иядовитых грибовирастений,правила поведения, необходимые для 

снижения 

риска  отравления ядовитыми грибами и растениями; автономные условия, ихособенности и 

опасности,правила подготовки к длительному автономному 

существованию; порядок действий при автономном существовании в 

природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий 
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при  нахождении в зоне природного пожара; 

горыиклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

рискапопадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на 

плавсредствах; правила поведенияпринахождениина льду, порядок действийприобнаружениичеловека в  

полынье; наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзонецунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; смысл 

понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедлячеловека; факторы, 

влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные 

телефоны сотовой связи и другие); элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социальногопроисхождения 

(эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; понятие 

«неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемодели 

психического 

здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляисаморегуляции 
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эмоциональных состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой 

помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействияв 

группе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения для снижения 

риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»: понятие «цифровая среда», её 

характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (игровых 

приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновения сложных и 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; опасные явления цифровой среды: вредоносные 

программы и приложения и их разновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхиопасных 

ситуацийвцифровойсреде;основныевидыопасного изапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 
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использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); деструктивные 

течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования Интернета по 

предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: понятия «экстремизм»и 

«терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и 

последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористическойопасности 

; основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическогоповедения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

задачи, структура, режимы функционирования; 

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфераответственности,порядок 

взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровья населения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияот 

чрезвычайных 

ситуаций; антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал«Внимание всем!», порядокдействий населения приего получении,в томчислепри авариях 

свыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; средства индивидуальной и коллективной 

защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 
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обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 2) гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

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

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечении 

мербезопасностиличности,обществаигосударства; понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в 

противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм  

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
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оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков,  

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства; развитие 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения 

и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и  

поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и  

принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и  

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,  

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,  

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в  

том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 
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эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признаниесвоего права на ошибку 

итакогоже права другого человека; 

7) трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной  

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и 

умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

во время пребывания вразличных средах (впомещении, на улице, на природе, вобщественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 8) 

экологическоевоспитание: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для 

решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей  

роликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальной 

сред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; освоение основ 

экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критерии 

проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, 
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данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;проводитьвыводыс 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, анализировать и 

оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условияхи контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсал ьных 

учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 
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соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; публично представлять результаты 

решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 

имеющихся ресурсов; составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценку ситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решенииучебной задачи, 

и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; объяснять причиныдостижения 

(недостижения) результатовдеятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 

причины; ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулировать 

способ 

выражения эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвоюичужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего 
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решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели  

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении  

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без  

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЖдолжныобеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах  

(бытовые условия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязи 

иканалы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

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

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности   жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

объяснятьпонятия«опаснаяситуация»и«чрезвычайнаяситуация»,анализировать,вчёмих 

сходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррористическогохарактера); раскрывать 

смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); приводить примеры угрозы физическому, психическому 

здоровью человека и/или нанесенияущерба 

имуществу, безопасности личности, общества, государства; классифицировать источники опасности и 

факторы опасности (природные, физические, 

биологические,химические,психологические,социальныеисточникиопасности –люди,животные,вирусы и 

бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 164.4.5.5.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы, газовое 

оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениеопасных 

ситуаций в быту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 
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коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и 

тепловые сети); безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль№3«Безопасностьна транспорте»: классифицировать виды опасностей на транспорте 

(наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,  

водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; безопасно действовать в ситуациях, 

когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе); знать 

правила информирования экстренных служб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциально опасных) 

вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

иосвобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера; 164.4.5.5.5. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке;  

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремягода; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 
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безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи; 

164.4.5.5.6.Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режиматрудаи 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

негативноотноситьсяквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игровая 

зависимость); приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях; 164.4.5.5.7. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля);приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую, 

террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемыенаихоснове сообщества 

экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; соблюдать 

правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительнымилюдьми, 

у которых могут иметься преступные намерения); соблюдать правила безопасного и комфортного 

существования со знакомыми людьми и вразличных 

группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременныхмолодёжных 

увлечений; безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях; 

164.4.5.5.8. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз;характеризоватьпотенциальные 

рискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет,предупреждатьрискииугрозыв Интернете(втом числе 

вовлечениявэкстремистские,террористическиеииныедеструктивныеИнтернетсообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтернета 
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(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: объяснять понятия экстремизма, 

терроризма, их причины и последствия; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности;  объяснять 

организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов; безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

и 

освобождении заложников; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных служб Российской 

Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности гражданРоссийской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; владеть  

способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

165. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Целевойраздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся должна 

обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативных УУД 

у 

обучающихся; формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях 

для решения задач 
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общекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся,готовностикрешению 

практическихзадач; повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование навыка участия 

в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизучения учебныхпредметов,учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные 

действия); приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передавать информацию и  

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,  

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 

действия); прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

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

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

Содержательныйраздел. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
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ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее–ФРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; в 

разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыкилитература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий  

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования 
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(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,  

диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

числе в литературных произведениях. 

Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинаурокеиливо 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовыйдоклад 

и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать информацию,, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в  

сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст сточки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста,  

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников  

информации. 
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В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первомуипоследнемуабзацуидругим), выдвигать предположенияо дальнейшем развитиимыслиавтора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозициюавтора текста и  

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои  

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

165.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовыхлогически х 

действий. 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 
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Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицами 

диалогаидругие). 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобственных 

устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощью 

словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияидругим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать 

внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 
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Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением  

интересующей информации). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы, 

самостоятельновыбираяформатвыступлениясучетомособенностейаудитории.Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать   цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхили информации. 

Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственнуюработу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математикаи информатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовыхлогически х 

действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики, 

геометрические фигуры и другие. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему.  

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

примери контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
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Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и  

познавательных задач. 

Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастибазовыхисследова тельских 

действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчастиработыс информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешения учебной 

или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 
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Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать  

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. Удерживать цель 

деятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхили информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественно- научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, 

чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов (групп)  

веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) втехнике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 
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Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий 

и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественнонаучнойзадачивустныхиписьменных текстах. 

Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественнонаучногоисследованияилипроекта, 

Физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность  

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
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Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально- 

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпо 

истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать ихзначимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности  

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно- 

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст.  

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 
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Формулироватьоценочные сужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприроды 

врезультате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветрас 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения  

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различнойформе 

(табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов  

повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии 

с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в соответствии 

с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 
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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 из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных  

материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременных ситуациях, 

событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдей вразныхсферахвразличные 

исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказывая 

и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовым и 

нравственным нормам. 

Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьварианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
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При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности  

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной  

информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и  

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых  

плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадач ивыбирать способ ихрешения 

сучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты 

решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность(далее –УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего 

образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения  

УУД    в жизненных   ситуациях, навыков     учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у обучающихся  

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся  

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения) УИПД можетбытьреализованав 

дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки)ориентированы: на 

формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых посредством  

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

наовладениеобучающимисяосновныминаучно-исследовательскимиумениями(умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, проводить 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: обоснование актуальности исследования; 

планирование(проектирование)исследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постановкацелии 

задач),  выбор необходимых средств (инструментария); собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности 

в виде конечного продукта; представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 
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исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

ПриорганизацииУИД обучающихсявурочное времяцелесообразноориентироватьсяна 

реализацию двух основных направлений исследований: 

предметныеучебныеисследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

сосвоениемсодержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированынаинтеграциюразличныхобластейзнанияобокружающеммире,изучаемыхнанескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в  

любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности(планирование 

и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); урок- 

консультация; мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценного 

исследованиянаурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточки 

зрения временных затрат является использование: 

учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьобучающихсявпроблемнойситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? Как (каким 

образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? Что произойдет... как изменится..., 

если... ? мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: доклад, 

реферат; 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 
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Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном  

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; научно- 

исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: Использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,  

небольшое 

исследование; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

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

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а так же тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат  

и оформлять его в виде реального «продукта»; максимально использовать для создания проектного 

«продукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов 

(причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить  

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и 

формулирование проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели 

и задач проекта; составление плана работы; сбор информации 

(исследование); выполнениетехнологическогоэтапа; подготовка и защита 

проекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения 

. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности  

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не 

может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; метапредметныепроекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 
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ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико- 

ориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

какиприорганизацииучебныхисследований,связаны стем, чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразно 

ориентироватьсянареализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; социально- 

ориентированное; инженерно- 

техническое; художественно- 

творческое; спортивно- 

оздоровительное; туристско- 

краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие мастерские; 

экспериментальныелаборатории 

; конструкторское бюро; 

проектныенедели; практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: материальный продукт 

(объект, макет, конструкторское изделие и другие); 

медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидругие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), театральная 
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постановка и другие); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно 

этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения 

проблемы; умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 

умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе. 

165.2.4.38. В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); качество наглядного 

представления проекта(использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 

Организационныйраздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиобучающихсяпоовладению 

УУД; разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса 

(предметный и метапредметный); 

Разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 
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конкретизация основных подходовк организации   учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; разработка основных подходов 

к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-   компетенций; разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательной 

организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменения 

обучающимися 

УУД; организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачального общего 

образования, в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-предметникамипо проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организацияипроведениесистематическихконсультацийсучителями-предметникамипо проблемам, 

связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организацияипроведениеметодическихсеминаровсучителями-предметникамиипедагогами- 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; организация 

разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; организация отражения аналитических 

материалов о результатах работы по формированию УУД у 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемнеобходимых 

процедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабочейгруппо 

йи утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы формирования УУД; 

определятьсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностями,втомчислелиц,проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислесиспользованием 

информационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. 
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На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

В          целях   соотнесения     формирования метапредметных результатов   с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной 

основепроводиламетодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

. 

166. Рабочая программа воспитания(приложение) 

 

 

 
IV. Организационный раздел 

 

167. Учебный план основного общего образования.(приложение) 

168.Календарный учебный график. (приложение) 

169.Планвнеурочнойдеятельности.(приложение) 
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