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IЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основнаяобразовательнаяпрограммамосновногообщегообразования(далееŔ 

Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  имени полного кавалера ордена Славы 

Юрченко Иосифа Лукьяновича с.Советское Ирафского муниципального района 

Республики Северная Осетия Ŕ Алания  

разработана на основе ФЗ№273от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и 

ФОП ООО. При реализации ООП ООО учтены требования: 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП ООО предусмотренонепосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам«Русский язык»,«Литературное чтение»,«История», 

«Обществознание», «География», «ОБЗР». ООПООО включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Приложением к ООП ООО являются локальные 

нормативные акты образовательной организации, конкретизирующие и дополняющие 

основную образовательную программу. 

 

 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражѐнных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, 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, 
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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; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

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. 

 ПРИНЦИПЫФОРМИРОВАНИЯИМЕХАНИЗМЫРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАМЫ ООО 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учѐта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом 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 учѐта ведущей деятельности обучающегося :ООП ООО обеспечивает 
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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 

недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правиламиинормамиСанПиН1.2.3685- 

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 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027г.(далееŔГигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены мипостановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации18 

декабря2020 г., регистрационный № 61573),действующими до 1 января 2027 г.(далее Ŕ 

Санитарно- эпидемиологические требования). 
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ООПООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем 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 интересовобучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  ООО 

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности иобразовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий 

организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

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 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. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

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; план внеурочной 

деятельности; календарный учебный график; 

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. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООПООО 

Планируемые результаты освоения ФОП 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 ФОП 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 



9 
 

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

Личностные результаты освоения ФОП 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. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

Освоение обучающимися межпредметных понятий(используютсявнескольких 

предметных  областях   и позволяют связывать   знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей  в целостную научную картину мира) и 

универсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к  самостоятельному  планированию  и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к  участию  в  построении индивидуальной  образовательной 

траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 
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деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

Сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

 

 СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯООП ООО. 

Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 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 мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 
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выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

Стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое 

наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

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 важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
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практических(в том числе исследовательских)и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования 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 образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации, 

Включая общие приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

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

обосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизации 
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собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. Организация 

и содержание оценочных процедур 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных 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 Ŕ 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,социальную, 

художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проектаявляется однаизследующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства),представленная в виде прозаического или стихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией в отдельном 

Положении. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий:умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованнов соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность 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; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания 

предметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированына 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

ролиизучаемойобластизнанияи(или)видадеятельностивразличныхконтекстах, 
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знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала   при решении учебных задач, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемуниверсальных 

познавательныхдействийиопераций,степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

использование  специфическихдля  предмета  способов действий  и видов 

деятельности по получению новогознания, его интерпретации, применениюи 

преобразованию прирешении учебныхзадач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности,учебно-исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем,различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости -с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) 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 сцелью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 
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диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения 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 

учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

Оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемыхпедагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) дляповышения 

квалификации педагогического работника. 
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II. Содержательный раздел. 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РУССКИЙ ЯЗЫК». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далее соответственно Ŕ 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 планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются 

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 уровнеосновного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языкупозволит учителю: 

Реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса. 

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 

функциональныхразновидностях,пониманиеегостилистическихособенностейи 
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выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма, 

уважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациии языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как 

кобщероссийскойценности,формевыраженияихранениядуховногобогатства 

русскогоидругихнародовРоссии,какксредствуобщенияиполучениязнанийв 

разныхсферахчеловеческойдеятельности,проявлениеуважениякобщероссийскойи 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственнойречевой 

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, 

овладениерусскимязыкомкаксредствомполученияразличнойинформации,втом 
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числезнанийпоразнымучебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, 

конкретизациив 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 стратегиии тактики 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 

структуры, роли языковых средств. 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюо

бласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдляизучения.Общеечислочас

ов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка, 

-714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в 

неделю),в7 классе 136 часов (4 часа внеделю),в8 классе -102 часа (3часа внеделю), в 9 

классе- 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Общие сведения о языке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. Основные 

разделы лингвистики. 

Языкиречь. 

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

полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст. 
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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. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоили 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорной 

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,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 



21 
 

однокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

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(врамкахизученного). 

Морфемика. Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐм звука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными (в 

рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

Правописаниеѐ-опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). 

Правописание ы - и после приставок. 

Правописаниеы-ипосле ц. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти 

речи.  

.Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род,число,падежименисуществительного. 
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Именасуществительныеобщегорода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имѐн существительных (в рамках 

изученного). 

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на конце 

имѐн существительных после шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнсуществительных.Правописаниео- 

е(ѐ)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимѐнсуществительных. 

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

имѐнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг---лож-; 

-раст---ращ---рос-;-гар---гор-,-зар---зор-; 

-клан---клон-,-скак---скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимѐнсуществительных(врамкахизученного). 

19.6.5.7.Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. Правописание о - е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописаниекраткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 

19.6.5.8.Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки 

и синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 



23 
 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в 

рамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер---бир-,-блест---блист-,-дер-- 

-дир-,-жег---жиг-,-мер---мир-,-пер---пир-,-стел---стил-,-тер---тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-в формахпрошедшеговремени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительнымв 

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

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средстваего выражения. Дополнение (прямоеи косвенное)и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства еговыражения,

 виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 
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Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнѐнногопредложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но,однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. Пунктуация 

как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). Содержание 

обучения в 6 классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Язык и речь. 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщение на 

лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, 

опросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 
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Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарная 

статья. аучное сообщение. 

Система 

языка.Лексикология.Культур

аречи. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеѐпроисхождения:исконнорусские и 

заимствованные слова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуи пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокая и сниженная 

лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в 

соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи сточки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходиз 

одной части речи в другую). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.Правописаниесложныхи 

сложносокращѐнных слов. 

Нормыправописаниякорня-кас---кос-счередованиема//о,гласныхв приставках пре- и 

при-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимѐнсуществительных,нормыпостановкиударения(в рамках 

изученного). 

Нормысловоизмененияимѐнсуществительных. 
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Морфологическийанализимѐнсуществительных. 

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

Орфографическийанализимѐнсуществительных(врамкахизученного). 

Имя прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. Степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имѐнприлагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографическийанализимениприлагательного(врамкахизученного). 

Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имѐн числительных. 

Разрядыимѐнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразованиеимѐнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимѐнчислительных. Правильное 

образование форм имѐн числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимѐнчислительных. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Правилаправописанияимѐнчислительных:написание ьвименах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимѐнчислительных(врамкахизученного). 

Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употреблениеместоименийв соответствиистребованиямирусскогоречевого 

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

и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударенияв 

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

временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 

Языкиречь. 

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

Виды диалога: побуждениек действию, обменмнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь, 
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функциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Системаязыка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастныйоборот.Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий ŕ висячий, горящий ŕ горячий). Ударение в некоторых 

формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. 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. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологическийанализдеепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 
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Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический ипунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий. 

Рольвречи. 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойи 

превосходной степеней сравнения наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

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

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

Слова категории состояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов изŔс, вŔна. Правильное образование предложно- 

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

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. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Правописание союзов. 
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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. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное 

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

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

Междометияизвукоподражательныеслова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использование 

грамматических омонимов в речи. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Общие сведения о языке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. Язык и 

речь. 

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

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание, 

рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

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

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетаниеразличных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 

примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). 

Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

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

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение 

в устной речи интонации неполного предложения. 
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Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложений со 

словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составноеименное) 

и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство - меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчлен 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств 

(места,времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. Употребление 

односоставных предложений в речи. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Предложениясоднороднымичленами. 

Однородные членыпредложения, ихпризнаки, средства связи. 

Союзнаяибессоюзная связьоднородных членовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни...ни, o... тo). 
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Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхс союзом 

и. 

Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом;правилаобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

и присоединительных конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и 

нераспространѐнное обращение. 

Вводныеконструкции. 

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 (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Общиесведенияоязыке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном 

мире.  

Языкиречь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
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Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

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. 

Сложное предложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 
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Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей 

сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степении 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным 

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

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Видыбессоюзныхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложных 
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предложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени, условия 

и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. Сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвеннойречью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

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 образованиядостигаются 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: 

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, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 
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социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 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 

отношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины-России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным 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: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультуры здоровьяиэмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 
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наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьногоязыкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценкиих 

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) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человекасприроднойисоциальнойсредой,закономерностяхразвитияязыка, 
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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) адаптацииобучающегося кизменяющимся условиямсоциальной иприродной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

и правилобщественного поведения,форм социальнойжизни вгруппах и сообществах, 

включая семью,группы,сформированные попрофессиональной деятельности,атакже в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытостьопыту 

и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

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

том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственных 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 учѐтом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

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: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых 

явлений и процессов; 
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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,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработе с разными 

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

оптимальный вариант с учѐтом 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,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелатель

нымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственных 

связейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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 выдвигатьпредположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 
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информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну 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 комбинациямив зависимости от 

коммуникативной установки; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы 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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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, 
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принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, даватьоценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения 

другогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражения 

собственныхэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтом 
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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 отчѐта перед группой. 

К концу обученияв 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому 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). 

Языкиречь. 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогоми 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)и в диалоге и 

(или) полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных 

ихудожественных текстовразличных функционально-смысловых типовречиобъѐмом 

не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 
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изложения-неменее110слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том 

числе во время списывания текста объѐмом 90-100 слов, словарного диктанта объѐмом 

15-20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 90-100 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдатьвустной речиинаписьмеправиларечевого этикета. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционно- 

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности), с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

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

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 

и более предложений, классные сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанногоипрочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме,передавать содержание текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика, извлекать информацию из различных 

источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Редактировать 
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собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Системаязыка. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием«орфограмма»иразличать буквенныеинебуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменять знание 

о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы, уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание), 

выделятьосновуслова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласных с нулѐм 

звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпо морфемикепривыполненииязыкового анализаразличных 

видовивпрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы-и 
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после приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

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

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного),ѐ - о после 

шипящих в корне слова,ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов,о 

грамматическомзначении слова,осистемечастейречив русскомязыкедлярешения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имясуществительное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимѐнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеи 

несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имѐн существительных:безударных 

окончаний,о - е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- - - 

щик-, -ек- --ик- (-чик-),корней с чередованиема (о): -лаг- - -лож-;-раст- - -ращ- -рос-,- 

гар- - -гор-, -зар- - -зор-,-клан- --клон-, -как- - -скоч-, употребления (неупотребления)ь 

на конце имѐн существительных послешипящих; слитное и раздельноенаписаниене с 

именами существительными; правописание собственных имѐн существительных. 

Имяприлагательное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имѐн прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных, 
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постановкивнихударения(врамкахизученного). 

Соблюдать правила правописания имѐн прилагательных: безударных 

окончаний,о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн 

прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не 

с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) 

глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы винфинитиве, 

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 осложнѐнных 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 неосложнѐнные предложения; простые 

предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением, распознаватьпредложения 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространѐнные и нераспространѐнные), определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены предложения, способы выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, 
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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 существительнымв 

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

именем прилагательным), типичные средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на 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,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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)объѐмомне менее 

4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 

неменее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста, 
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вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробногоизложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее160 слов; для 

сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов,устаревших слов,оцениватьсвоюичужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 100-110 слов, 

словарного диктанта объѐмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом100-110 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания 

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

пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями),соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам, 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). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесѐнность 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 опорой на жизненный и читательский опыт, произведение искусства (втом 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 5 и более предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную 

и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать 

информациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейи 
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справочнойлитературы,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание 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. 

Система языка. 

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 еѐ богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоваться словарями иностранных слов,устаревших слов,оцениватьсвоюичужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение, переход изодной части речи в 

другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять 

знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных.Распознавать 
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изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращѐнных слов,правила 

правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и 

при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных. 

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

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

словоизмененияимѐнсуществительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных, нормы 

произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и - 

ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имѐн числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имѐн числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила 

правописания имѐн 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, уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения3-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. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать 

личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводитьморфологическийанализимѐнприлагательных, имѐнчислительных, 
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местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в 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 порусскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

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

Языкиречь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее7 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 темына 

основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог-запросинформации,диалог- 

сообщениеинформации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъѐмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объѐмом 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 объѐм 

исходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов, для сжатого и выборочного 

изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказывания 
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всоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка,в том числе во время списывания текста объѐмом 110-120 слов, 

словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом110-120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать на письмеправила 

речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать текстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречис опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 6 и более предложений, классные сочинения объѐмом не менее 

150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 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, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияи формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(втомчислесферу 
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употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка. 

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. 

Распознаватьметафору,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. 

Использоватьграмматические словариисправочники вречевойпрактике. 

Морфология. Культура речи. 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. 
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Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи,различатьсозвучныепричастияи имена 

прилагательные (висящий ŕ висячий, горящий ŕ 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. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

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 наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 



56 
 

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-ини-наречий;слитногоираздельногонаписанияне с наречиями. 

Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи. 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи,объяснятьихотличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеи 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийс 

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 рольсоюзов в тексте, втом числекак 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. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистической 
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окраской;соблюдатьправилаправописаниячастиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений смеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным ŕ научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлятьнеменее230слов,длясжатогоивыборочногоизложения-неменее 260 слов). 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-140 слов, 

словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 

120-140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленностьнормречевого этикета,соблюдатьвустной речиинаписьмеправила 

русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой 

практике. 

Создавать тексты различныхфункционально-смысловых типов речис 

опоройнажизненныйичитательскийопыт,текстысопоройнапроизведенияискусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений, классные 

сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебного 

текставвидетаблицы,схемы,представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьтексты:собственныеи(или)созданныедругимиобучающимися 

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 
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жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Системаязыка. 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

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,сложносокращѐннымисловами,словамибольшинство 

-меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованныеопределения,приложениекакособыйвидопределения,прямыеи 
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косвенныедополнения,видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать видыодносоставных 

предложений (назывное предложение, определѐнно-личное предложение, 

неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-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. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,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. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов(и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаковпрепинания в предложениях 

с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознаватьпростыенеосложнѐнныепредложения,втомчислепредложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительныхконструкций,применятьправилапостановки знаковпрепинания 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 в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложенияи 

вставные конструкции, пониматьособенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамии 
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предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Языкиречь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее80словна 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,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации) набытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140-160 слов, 

словарного диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объѐмом140-160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение- 
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доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт, на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или 

объѐмом не менее6-7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль), классные сочинения объѐмом не менее 250 

слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюи 

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 

280 сло,; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов). 

Редактироватьсобственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат,оцениватьчужиеи 
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собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинѐнныхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Пониматьявления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений 

и простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

Сложноподчинѐнноепредложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 
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Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинѐнныхпредложений и постановки 

знаков препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

редложения. 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, 

применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложныепредложения сразными видами союзной ибессоюзнойсвязи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидами 

связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложений с 

разными видами связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложениях с 

разными видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлять синонимиюпредложенийс прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвенной речью, 

при цитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойи косвенной 

речью, при цитировании. 



65 
 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ЛИТЕРАТУРА». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далее соответственно Ŕ 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 

программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учѐтом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

основного общего образования, планируемые предметные результаты распределеныпо 

годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном,интеллектуальноми эстетическомразвитииобучающихся, 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 

богатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественныхобразах, 

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

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляютчтениеи изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

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

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от

 возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценноелитературноеобразованиенауровнеосновногообщего 
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образованияневозможнобезучѐтапреемственностисучебнымпредметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных 

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

предметамипредметной области «Искусство», что способствует развитию речи, 

историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения 

кокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

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 в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в 

отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально- 

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитиемотивациикчтениюхудожественныхпроизведений, 

какизучаемыхнаурокахлитературы,такипрочитанныхсамостоятельно,что 
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способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в 

том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, 

чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

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 ииххудожественные особенности,комментироватьавторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы 

и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

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

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 классах 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.СказкинародовРоссииинародов 

мира (не менее трѐх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«Листы 
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иКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсѐлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», 

«Няне»идругие,«Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

Литература XIX-ХХ веков. 

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

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

стихотворения А.К.Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. 

Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX-XXвеков А.П. Чехов 

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

«Хирургия»идругиеМ.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша», 

«ЛѐляиМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идругие. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных (не менее двух). 

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

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита» и другие. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

Литература XX-XXI веков. 

Произведения отечественной прозы на тему«Человек на войне» (не менее двух). 

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

Васильевского острова», В.П. Катаев. «Сын полка» и 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. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

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

приключений» и другие (главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежнаялитература. 
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Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идругие. 

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

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

Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведения по выбору). Например, М. 

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

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное 

утро» и другие. 

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

Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и другие. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). Э. Сетон-

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; 

Дж.Лондон.«Белыйклык»; Дж.Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави»идругие. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Античная литература. 

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

Фольклор. 

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

разбойник», «Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрѐхпесени одной 

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

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

Древнерусскаялитература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказание 

обелгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Предание о смерти 

князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

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

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрѐх).«Трипальмы»,«Листок», 

«Утѐс»идругие. 

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

другие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

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

«Споляныкоршунподнялся…». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них -удуба, у берѐзы…», «Я 

пришѐл к тебе с приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 
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Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идругие. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». Литература 

XX века. 

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

Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блокаидругие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. 

Самойлова. 

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

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

«Экспонат№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак. 

«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и 

другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека 

(неменеедвух).Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лѐгкая 

лодка в мире» и другие. 

20.4.6.5. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; 

С.В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В.В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и другие. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на 

свете…». 

Зарубежнаялитература. 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

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

пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов 

(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору), Д.У. Джонс. 

«Дом с характером» и другие. 

Содержаниеобученияв7классе. 
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Древнерусскаялитература. 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

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

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и другие «Повести Белкина» 

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

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,«Узник», 

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

желтеющаянива…»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную…»)идругие 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литературавторойполовины XIXвека. 

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

Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругиеСтихотворениявпрозе.Например, 

«Русскийязык»,«Воробей»идругие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,«Размышления 

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойи другие (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

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

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

другие. 

Произведенияотечественных изарубежных писателейнаисторическуютему(не 

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

ЛитератураконцаXIX-началаXXвека. 

А.П. Чехов.Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,«Злоумышленник»и 

другие. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш»идругие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

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

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Алыепаруса»,«Зелѐнаялампа»идругие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты 

иреальности(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С. 
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Гумилѐва,М.И.Цветаевойидругие. 

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

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

отношение к лошадям» и другие. 

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

«Чужаякровь»идругие. 

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

цветок» и другие. 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырѐх 

стихотворений двух 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. 

Зарубежнаялитература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон КихотЛаманчский» 

(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П. 

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

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусскаялитература. 

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

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

ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

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

Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

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

свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. 

Поэма «Мцыри». 

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

Литература второй половины XIX века. 

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

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

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

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

Например, произведения И.С. Шмелѐва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи,А.Т. 

Аверченко и другие. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрѐхстихотворенийнатему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(одна повестьпо выбору).Например,«Собачье сердце»идругие. 

Литература второй половины XX века. 

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

«Двасолдата»,«Поединок»идругие). 

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

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрѐниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не 

менее двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева,Е.И. Носова, А.Н. 

и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Поэзия второй половины XX- начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). 

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

Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежнаялитература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66«Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео 

и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

обучения в 9 классе. 

Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

Литература XVIII века. 

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

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

судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К 

морю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок), 

«Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

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

лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою 

толпою окружѐн…», «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«Мѐртвыедуши». 

Зарубежная литература. 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

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

И.-В.Гѐте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературена уровне основного 

общегообразованиядостигаются вединствеучебной ивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведенияи 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
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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, отражѐнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выборасоценкойповедения ипоступковперсонажей литературных 

произведений;готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 
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культурных традиций и народного творчества; стремлениек самовыражению вразных 

видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультуры здоровьяиэмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

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, уметь 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, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 

фольклораилитературы,осознанныйвыбор ипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

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 

экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий, 
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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 и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) 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, формсоциальной жизни вгруппах исообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия слюдьми издругой культурной среды; изучениеиоценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытостьопыту 

и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учитьсяу 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 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 учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий; 

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 
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и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, 

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 объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом 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 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 сужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностей литературногообъектаизучения,причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

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

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствия 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 следующие 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 учѐтом 

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; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойи 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалогаи (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные 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 учѐтом имеющихся ресурсови 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийоб изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлятьими 

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 своѐ право на ошибку и такое 

же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
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обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на 

уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с 

учѐтом 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 отчѐта 

перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ 

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, умениямивоспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отражѐнную в литературных произведениях, с учѐтом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания,определятьтематикуи проблематикупроизведения, родовуюи жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощѐнные в нѐм реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) овладение теоретико-литературными понятиямии использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и 

поэзия,художественныйобраз,фактивымысел,литературныенаправления 
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(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, 

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

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

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола; антитеза, 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; 

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному 

литературному направлению); 

6) 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; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления 

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

приѐмы, эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать,втом численаизусть, не менее12 произведений и 

(или) фрагментов; 

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

11) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора 

и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 
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12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, 

применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник информации, 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа):«Слово о полку Игореве»; 

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 «Медный всадник», роман встихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель», 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени», произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 

поэма «Мѐртвые души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-

Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. 

Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин»(избранные 

главы),; рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин», рассказ А.И. 

Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки ранцузского», по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения 

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

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков), не менее трѐх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский,Н.М. 

Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

14) 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; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной 

литературы; 
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16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

17) 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, включѐнных в федеральный перечень, для выполненияучебной 

задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее Ŕ ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

1) начальнымпредставлениямобобщечеловеческойценностилитературыи еѐ роли 

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

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

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

4) 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; 

5) 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, литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

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

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

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

учѐтом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 
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10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументыдляоценки прочитанного(сучѐтомлитературного развитияобучающихся); 

11) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомне менее 

70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

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 с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы длядетей 

и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

16) 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, включѐнных в федеральный перечень. 

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

4) 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; 

5) 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),формаисодержаниелитературного произведения; тема,идея, 
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проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

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

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 

художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей,ямб),ритм,рифма, строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпро

изведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношение к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

12) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее1

00слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторовс использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

14) 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; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельностиподруководствомучителяи учитьсяпубличнопредставлятьполученные 

результаты; 

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектронными 
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библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, 

что в литературных произведениях отражена художественная картина мира; 

4) 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,даватьих сравнительныехарактеристики, оцениватьсистемуперсонажей, 

определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяснять 

своѐ понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся), 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализаи 

интерпретации произведений, оформления собственных оценоки наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

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

поэма,песня),формаи 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); 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 
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7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, особенности языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

9) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпро

изведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношение к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

12) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомне менее 

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

произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

 руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтенияи эстетического 

анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

15) планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников,в том числе за счѐт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

17) 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, включѐнных в федеральный перечень. 
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20.8.8.Предметныерезультатыизучениялитературы.Кконцуобученияв8 

классеобучающийсянаучится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 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 учѐтом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных 

произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаи авторскуюпозицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражѐнные в нѐм 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 

авторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно- философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

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; 

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; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея,проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, 

эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка), конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик, 

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ,юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение,гипербола,антитеза,аллегория,анафора,звукопись(аллитерация, 
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ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа, афоризм); 

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературномунаправлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительноеискусство, музыка, театр, балет,кино,фотоискусство, компьютерная 

графика); 

10) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее 

11поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениек 

произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжети вычленять 

фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее2

00слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

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

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового 

чтения и эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающей 
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действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет», в 

том числе за счѐт произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числевэлектроннойформе,пользоватьсяэлектроннымибиблиотеками идругими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включѐнных 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 еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и еѐ героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражѐнной в литературных произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчикаи авторскуюпозицию,учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нѐм 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 

авторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения, объяснять своѐ понимание нравственно- философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

литературного развития обучающихся), выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 
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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, стадииразвития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, 

авторское (лирическое) отступление), конфликт, система образов, образавтора, 

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

лирический персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж,интерьер, 

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

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

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

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

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

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

афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному 

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; 

8) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыи обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтомвнутритекстовых и 

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 
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10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительноеискусство, музыка, театр, балет,кино,фотоискусство, компьютерная 

графика); 

11) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее 

12поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениек 

произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечатьна 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулироватьвопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позициейавтора 

и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному 

и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее2

50слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопорой на прочитанные 

произведения, представлять развѐрнутый 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 смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклораи 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе за счѐт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

19) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямии 



94 
 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«РОДНОЙ 

(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ 

(ОСЕТИНСКИЙ) ЯЗЫК» 

Учебныйпредмет«Родной(осетинский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Родной язык и родная литература» учебного плана образовательных организаций 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Родной (осетинский) язык» является одним из основных 

элементов образовательной системы основного общего образования, формирующим 

компетенции в сфере осетинской языковой культуры. Его включенность в общую 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами 

гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родная (осетинская) 

литература». 

Учебный предмет «Родной (осетинский) язык» даѐт учащимся знания о родном 

языке, учит тому, как пользоваться языком в разных жизненных ситуациях, учащийся 

приобщается к духовным богатствам осетинской культуры и литературы, а также к 

культурно-историческому опыту других народов. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на осетинскомязыке 

имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую воспитательную 

направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к национальной 

культуре. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Кроме того, системно-деятельностный подход выдвигает требование 

обеспечения преемственности курсов осетинского языка основной и начальной 

школы. 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Изучениеродного(осетинского)языканаправленонадостижениеследующих 

целей: 
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- воспитание уважения к родному (осетинскому) языку, формирование сознательного 

отношения к нему как важному культурному явлению; 

- формированиеуучащихсяосознанногоотношениякязыку,каккдуховно-

эстетическому богатству; 

- формированиеотношениякязыку,каккглавномусредствуобщенияипроцесса 

образования; 

- приобщение к устной и письменной речевой культуре, использование правил 

языковых возможностей в разных ситуациях, обогащение активного словарного 

запаса. 

Задачиизученияучебногопредмета«Родной(осетинский)язык»: 

- овладение знаниями о осетинском языке, его устройстве и функционировании, о 

стилистических ресурсах, основных нормах осетинского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и увеличение объема используемых 

грамматических средств; 

- развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, слушании, чтении, письме; 

- приобщение к культурному наследию осетинского народа, формирование умения 

представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- уважительное отношение к языковому наследию народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной язык» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательнымдля 

изучения. 

В 5 классе количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Родной 

(осетинский) язык», Ŕ 1,5 часа в неделю, что составляет 51 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК» В5 КЛАССЕ 
 

Язык иречь. 

Язык-основноесредствообщениямеждулюдьми. 

Синтаксис. 

Общие сведения о синтаксисе и пунктуации. 

Словосочетание.Правилоразборасловосочетания. 

Предложение. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Типы 

предложенийпоцеливысказыванияипоинтонации.Членыпредложения.Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Определение. 

Вспомогательныеслова.Простыенераспространѐнныеипростыераспространѐнные 

предложения. Однородные члены предложения. 

Сложноепредложение.Правилоразборасложногопредложения. Обращение. 
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Прямаяречь. 

Понятиеодиалоге.Диалог. 

Фонетика,орфоэпия,графикаиорфография. 

Фонетика.Гласныезвуки.Согласныезвуки.Алфавит.Слог.Ударение. Лексика. 

Многозначностьслов.Прямыеипереносныезначенияслов.Антонимы.Омонимы. 

Синонимы. 

Морфемика.Словообразование. 

Значимыечастислова.Приставкииихзначение.Изменениясогласныхпосле приставок. 

Суффиксы.Понятиеопроизводнойоснове.Слово.Делениеслованазначимыечасти. 

Морфология. Орфография. 

Общеепонятиеочастяхречи. 

Имясуществительное,егозначениеиграмматическиепризнаки.Число 

существительных. Склонение существительных. 

Имя прилагательное. 

Имячислительное.Количественныеипорядковыечислительные. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие вжизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на родном (осетинском) языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (осетинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (осетинского) языка в 

жизнинарода,проявлениеинтересакпознаниюродного(осетинского)языка,к 
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истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (осетинскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным 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: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства; 

 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 

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 опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе 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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

родном (осетинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий дляокружающей среды,умениеточно,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) ценностинаучногопознания: 

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 достиженияиндивидуального 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу 
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других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления исвязывания образов,способностьформироватьновыезнания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своѐ 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 учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать вотсутствие 

гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учѐтом 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; 
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формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, 

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 

проведѐнного 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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 

задачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахи 
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дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на родном 

(осетинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели иусловиям 

общения; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность к представлению 

отчѐта перед группой. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

правильно произноситьгласныеисогласныезвуки; 

ставить ударение на слова и группы слов; 

отличать друг от друга прямые и переносные значения слов и использовать их в 

своей речи; 

участвовать в диалоге; 

преобразоватьдиалогвмонолог; 

составлятьтекстиз8-10предложенийирассказывать его; 

рассказыватьсодержаниезаданноготекстаприпомощипланаилибезнего; 
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рассказыватьиписатьсодержаниекартины,используяизложениеилиописание; 

отвечать на вопросы, связанные с текстом; 

составлятьпростойпланктекстуирассказыватьего; 

определять научный, художественный стили; 

понимать содержание 3-х минутного текста; 

понимать текст с группой новых слов; 

осознанночитатьпрозаическиеипоэтическиетексты; 

составлять предложения с обращением; 

составлятьпредложенияспрямойречью; 

объяснятьпройденныеорфограммыиисправлятьошибки; 

читать за минуту 90-100 слов; 

писатьсообщение,поздравленияиписьмо; 

по картине или вопросам писать рассказ; 

делатьфонетический,словообразовательный,лексическийиморфологический разбор; 

делатьсинтаксическийразборсловосочетанияипредложения; 

пользоваться лингвистическими словарями 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Учебныйпредмет«Родной(осетинский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Родной язык и родная литература» учебного плана образовательных организаций 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Родной (осетинский) язык» является одним из основных 

элементов образовательной системы основного общего образования, формирующим 

компетенции в сфере осетинской языковой культуры. Его включенность в общую 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами 

гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родная (осетинская) 

литература». 

Учебный предмет «Осетинский язык» даѐт учащимся знания о родном языке, 

учит тому, как пользоваться языком в разных жизненных ситуациях, учащийся 

приобщается к духовным богатствам осетинской культуры и литературы, а также к 

культурно-историческому опыту других народов. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на осетинскомязыке 

имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую воспитательную 

направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к национальной 

культуре. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Кроме того, системно-деятельностный подход выдвигает требование 

обеспеченияпреемственностикурсовосетинскогоязыкаосновнойиначальной 
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школы. 
 

 
ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Изучениеродного(осетинского)языканаправленонадостижениеследующих 

целей: 

- воспитание уважения к родному (осетинскому) языку, формирование сознательного 

отношения к нему как важному культурному явлению; 

- формированиеуучащихсяосознанногоотношениякязыку,каккдуховно-

эстетическому богатству; 

- формированиеотношениякязыку,каккглавномусредствуобщенияипроцесса 

образования; 

- приобщение к устной и письменной речевой культуре, использование правил 

языковых возможностей в разных ситуациях, обогащение активного словарного 

запаса. 

Задачиизученияучебногопредмета«Родной(осетинский)язык»: 

- овладение знаниями о осетинском языке, его устройстве и функционировании, о 

стилистических ресурсах, основных нормах осетинского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и увеличение объема используемых 

грамматических средств; 

- развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, слушании, чтении, письме; 

- приобщение к культурному наследию осетинского народа, формирование умения 

представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- уважительное отношение к языковому наследию народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной язык» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательнымдля 

изучения. 

В 6 классе количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Родной 

(осетинский) язык», Ŕ 1,5 часа в неделю, что составляет 51 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Лексикаифразеология 

Общеупотребительные слова. Осетинские коренные и заимствованные слова. 

Диалектизмы. Профессионализмы. Архаизмы. 

Историзмы.Неологизмы.Фразеологическиесловосочетания. 

Словообразование 
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Сложныеслова.Словообразованиесложныхслов. 

Морфология 

Имя существительное 

Общее значение. Грамматические категории. Словообразование существительных. 

Словообразование существительных с помощью приставок и суффиксов. 

Словообразование существительных посредством сложения слов (основ) 

Сокращѐнные сложные слова. Другие части речи в роли существительных. 

Имя прилагательное 

Общее значение. Грамматические категории. Словообразование имѐнприлагательных 

с помощью приставок и суффиксов. Словообразование прилагательных с помощью 

приставок и суффиксов. Словообразование имѐн прилагательных посредством 

сложения слов. 

Имя числительное 

Виды осетинского счета. Образование числительных. Склонение количественных и 

порядковых числительных. Разделительные числительные. 

Местоимение 

Значение местоимений и их основные грамматические признаки. Деление 

местоимений по их значению. Личные местоимения. Возвратные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Определенные местоимения. Неопределѐнные местоимения. Отрицательные 

местоимения. 

Глагол 

Простые и сложные глаголы. Неопределѐнная форма глагола. Приставки глаголов. 

Виды глаголов (полный/неполный). Наклонения глаголов. Наклонение глагола в 

повелительном наклонении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский)язык» у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на родном (осетинском) языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурно

ми 



106 
 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на родном (осетинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность кучастию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (осетинского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (осетинского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (осетинскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины - России, кнауке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным 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: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего 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 опорой на собственный жизненный и читательскийопыт, 

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; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(осетинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,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 

образованияижизненныхплановсучѐтомличныхи 

общественныхинтересовипотребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

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) ценностинаучногопознания: 

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 

совершенствоватьпути достиженияиндивидуальногои коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский) язык» в 6 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовыелогическиедействия: 

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; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьвтекстедефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 
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выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

базовыеисследовательскиедействия: 

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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственных 

связейизависимостейобъектовмеждусобой;оцениватьнаприменимостьи 

достоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическогоисследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

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. 

работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и  запросы при  поиске и отборе 

информации с учѐтом 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 точкизрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже 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; 
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оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Врезультатеизученияпредмета«Родной(осетинский)язык»в6классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

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 

(осетинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияс суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский)язык» в 6 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное

, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;понимать 

причины коммуникативныхнеудачи уметь предупреждатьих,даватьоценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 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 

другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 

работы при решении  конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐ 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместн

ой работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед 

группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной (осетинский) язык» в 6 классе 

обеспечивает: 

пользоватьсяразличнымивидамисловифразеологизмов; искать в 

словах орфограммы и объяснять их; 

безошибокписатьсловарныеиконтрольныедиктанты,сочиненияиизложения; делать 
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выводы из текста (речи); 
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составлятьсложныеисокращенныесложныеслова; 

делатьфонетический,морфемныйисловообразовательныйразборслов; пользоваться 

видами осетинского счета; 

склонять числительные и местоимения; 

склонятьглаголывповелительномнаклонении; 

вместоглаголапрошедшегоибудущеговременипользоватьсянастоящимвременем; в 

пройденном материале по частям речи определять синтаксические задачи; 

составлять словосочетания, предложения, тексты; 

участвоватьвдиалоге; 

завершить текст по заданному началу; 

определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

искатьвтекстехудожественно-изобразительныесредстваипользоватьсяими; делить 

текст на части; 

составлять план к тексту; 

рассказыватьтекстсвоимисловами; 

готовиться к докладам, рефератам и коротким сообщениям; 

переводитькороткиетекстысосетинскогоязыканарусский; 

участвовать в различных грамматических играх; 

правильноставитьзнакипрепинанияиобъяснятьих. 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Учебныйпредмет«Родной(осетинский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Родной язык и родная литература» учебного плана образовательных организаций 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Родной (осетинский) язык» является одним из основных 

элементов образовательной системы основного общего образования, формирующим 

компетенции в сфере осетинской языковой культуры. Его включенность в общую 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными предметами 

гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родная (осетинская) 

литература». 

Учебный предмет «Осетинский язык» даѐт учащимся знания о родном языке, 

учит тому, как пользоваться языком в разных жизненных ситуациях, учащийся 

приобщается к духовным богатствам осетинской культуры и литературы, а также к 

культурно-историческому опыту других народов. 

Используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на осетинскомязыке 

имеют патриотическую, гражданственную, морально-этическую воспитательную 

направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к национальной 

культуре. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование 

личностныхкачеств,соответствующихнациональнымиобщечеловеческим 
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ценностям. 

Кроме того, системно-деятельностный подход выдвигает требование 

обеспечения преемственности курсов осетинского языка основной и начальной 

школы. 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Изучениеродного(осетинского)языканаправленонадостижениеследующих 

целей: 

- воспитание уважения к родному (осетинскому) языку, формирование сознательного 

отношения к нему как важному культурному явлению; 

- формированиеуучащихсяосознанногоотношениякязыку,каккдуховно-

эстетическому богатству; 

- формированиеотношениякязыку,каккглавномусредствуобщенияипроцесса 

образования; 

- приобщение к устной и письменной речевой культуре, использование правил 

языковых возможностей в разных ситуациях, обогащение активного словарного 

запаса. 

Задачиизученияучебногопредмета«Родной(осетинский)язык»: 

- овладение знаниями о осетинском языке, его устройстве и функционировании, о 

стилистических ресурсах, основных нормах осетинского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и увеличение объема используемых 

грамматических средств; 

- развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, слушании, чтении, письме; 

- приобщение к культурному наследию осетинского народа, формирование умения 

представлять свою республику, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- уважительное отношение к языковому наследию народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙ(ОСЕТИНСКИЙ)ЯЗЫК»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Родной язык» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательнымдля 

изучения. 

В 7 классе количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Родной 

(осетинский) язык», Ŕ 1,5 часа в неделю, что составляет 51 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Морфологи 

Мивдисæг 

Иумæйаг æмбарынад мивдисæджы тыххæй. Хуымæтæг æмæ вазыгджын 

мивдисджытæ.Мивдисджытыразæфтуантынысаниуджытæ.Мивдисджыты 
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растфыссынад. 

Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ. Мивдисæджы бындуртæ. Мивдисæджы 

здæхæнтæ:æргомонздæхæн,бæллиццагздæхæн,бадзырдонздæхæн,фæдзæхстон 

здæхæн, мивдисæг вæййын, йæ ифтындзæг. Мивдисджыты растфыссынад. 

Мивдисæджыæнæцæсгомонформæтæ.Мивдисджытыдзырдарæзт. 

Миногми 

Нырыкконафоныминогмитæ.Ивгъуыдафоныминогмитæ.Суинагафоны миногмитæ. 

Миногмиты растфыссынад. 

Фæрссагми 

Фæрссагмийынысаниуæг.Фæрссагмийыарæзт. 

Фæрссагмийы синтаксион функцитæ. Вазыгджын фæрссагмиты арæзт. 

Фæрссагмитыæххæстæмææнæххæстхуыз.Фæрссагмиæвзарыныфæтк. Фæрсдзырд 

Фæрсдзырдкуыдсæрмагондныхасыхай.Фæрсдзырдтысинтаксисонфункцитæ. 

Фæрсдзырдты дих сæ нысаниуджытæм гæсгæ. Фæрсдзырдты бæрцбарæнтæ. 

Номдартæй арæзтфæрсдзырдтæ.Миногонтææмæ нымæцонтæй арæзтфæрсдзырдтæ. 

Номивджытæйарæзтфæрсдзырдтæ.Номивæгонфæрсдзырдтæ.Фæрсдзырдтæйарæзт 

фæрсдзырдтæ. 

Куыдравзарынхъæуыфæрсдзырд. 

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. 

Фæсæвæрд 

Фæсæвæрдтынысаниуджытæ.Фæсæвæрдтырастфыссынад.Фæсæвæрдæвзарыны 

фæтк. 

Разæвæрд 

Иумæйаг æмбарынад разæвæрды тыххæй. Разæвæрдты нысаниуджытæ. 

Грамматиконсинонимтæ(номдарразæвæрдæд-имææмæномдарцæдисонхауæны). 

Разæвæрдты растфыссынад. 

Бæттæг 

Бæттæгтытыххæйиумæйагæмбарынад.Бæттæгтыдихсæарæзтмæгæсгæ.Бабæтгæ æмæ 

домгæ бæттæгтæ. Аразгæ æмæ æнæаразгæ бæттæгтæ. Бæттæг æвзарыны фæтк. 

Бæттæгты стилистикон миниуджытæ. 

Хайыг 

Хайыгты тыххæй иумæйаг æмбарынад. Хайыгты арæзт. Хайыгты равзæрд. 

ХайыгтææмææндæрныхасыхæйттæŔомонимтæ.Хайыгтынысаниуджытæ. Хайыгты 

растфыссынад. Хайыг æвзарыны фæтк. 

Æвастхъæр 

Иумæйагæмбарынадæвастхъæрытыххæй. 

Æвастхъæрты дих сæ нысаниуджытæм гæсгæ: æнкъарæнæвдисæг хайыгтæ. 

Хайыгтимææрхæцæннысæнттææвæрыныæгъдæуттæ.Аразгææмææнæаразгæ 

æвастхъæртæ. Мырфæзмæн дзырдтæ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский) язык» у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на родном (осетинском) языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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 (осетинском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (осетинского) языка в 

жизни народа, проявление интереса к познанию родного (осетинского) языка, к 

истории и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к родному (осетинскому) языку, к достижениям своего народа и своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным 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: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчествусвоего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



117 
 

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 опорой на собственный жизненный и читательскийопыт, 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном 

(осетинском) языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,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 

образованияижизненныхплановсучѐтомличныхиобщественныхинтересовипотребност

ей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

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 

литературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы, 



118 
 

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 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 достиженияиндивидуальногои коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 своѐ 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 учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Родной(осетинский)язык»в7классе 
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обучающийсяовладеетуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовыелогическиедействия: 

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; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьвтекстедефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов,делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

базовыеисследовательскиедействия: 

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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственных 

связейизависимостейобъектовмеждусобой;оцениватьнаприменимостьи 

достоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическогоисследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

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. 

работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и  запросы при  поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать,

 анализировать, интерпретировать,  обобщать  и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 



120 
 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точкизрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский) язык» в 7 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными коммуникативнымидействиями: 

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 

(осетинском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияс суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский)язык» в 7 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;понимать 

причины коммуникативныхнеудачи уметь предупреждатьих,даватьоценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 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 

другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной 

работы при решении  конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐ 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместн

ой работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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; 
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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 отчѐта перед группой. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной (осетинский) язык» в 7 классе 

обеспечивает: 

пользоватьсяразличнымивидамисловифразеологизмов; искать в 

словах орфограммы и объяснять их; 

безошибокписатьсловарныеиконтрольныедиктанты,сочиненияиизложения; делать 

выводы из текста (речи); 

составлятьсложныеисокращенныесложныеслова; 

делатьфонетический,морфемныйисловообразовательныйразборслов; пользоваться 

видами осетинского счета; 

склонять числительные и местоимения; 

склонятьглаголывповелительномнаклонении; 

вместоглаголапрошедшегоибудущеговременипользоватьсянастоящимвременем; в 

пройденном материале по частям речи определять синтаксические задачи; 

составлять словосочетания, предложения, тексты; 

участвоватьвдиалоге; 

завершить текст по заданному началу; 

определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

искатьвтекстехудожественно-изобразительныесредстваипользоватьсяими; делить 

текст на части; 

составлять план к тексту; 

рассказыватьтекстсвоимисловами; 

готовиться к докладам, рефератам и коротким сообщениям; 

переводитькороткиетекстысосетинскогоязыканарусский; 

участвовать в различных грамматических играх; 

правильноставитьзнакипрепинанияиобъяснятьих. 

 

входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного / поликультурного 

(обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средоориентированного 

подходов. 

Современное общество требует разностороннего развития личности человека, в 

том числе его коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать внѐм. Принципы гуманизации 

и демократизации общества самой большой ценностью провозглашают наличие 

развитой, образованной личности, способной жить и творить в условиях 

стремительно меняющегося мира. 
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Поэтому значение владения несколькими языками, в том числеосетинским, 

трудно переоценить. Один из древнейших индоевропейских языков, генетически 

связанный не только с иранской, но и славянской, романской и германской 

языковыми группами, сохранивший огромное количество общих для этих языков 

черт, способен облегчить, в том числе, понимание структурных особенностей других 

индоевропейских языков, изучаемых в школе. 

Обучение осетинскому языку(как второму) в 5 классе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данная ступень 

обучения осетинскому языку характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Они ужепонимают 

роль и значение языка как средстваобщения в условиях поликультурности 

современного мира, владеют четырьмя основными видами речевой деятельности и 

обладают специальными учебными и общеучебными умениями, необходимыми для 

изучения осетинского языка как учебного предмета, а также накопили некоторые 

знания о правилах речевого поведения на русском и осетинском языках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое 

значение приобретает формирование учебно-исследовательских умений. 

5 класс является важным звеном, который обеспечивает преемственность 

начальной и основной школы. В 5 классе совершенствуются приобретенные ранее 

знания,навыки и умения,увеличиваетсяобъѐмиспользуемых учащимися языковыхи 

речевых средств, улучшается качество практического владения осетинским языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙ 

ЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)» 

На данном этапе обучения придаѐтся большое значение повторению, осознанию 

и закреплению того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему 

развитию приобретенных ранее знаний, умений и навыков. 

Курспостроеннавзаимодействиитрѐхосновныхсодержательныхлиний: 

- коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности, 

- языковыесредстваинавыкиоперированияими 

- социокультурныезнанияиумения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют задания, которые должны 

создавать условия для их реального общения на осетинском языке (устное и 

письменное общение с носителями языка) или имитировать общение средствами 

ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все 

учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своихреальных 

потребностей, то есть не связывает его. 
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Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебника. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от тематики текстов, 

формирующих виды речевой деятельности школьников. Однако деление на блоки 

достаточно условно, так как их конкретное содержание дает возможность 

использовать знания и умения, приобретенные при изучении предыдущих тем. 

Внутри блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный (в 

виде аутентичных текстов разных жанров, разнообразных заданий), который учитель 

может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 

Порядок следования блоков определяется содержанием материала, 

расположенного по мере усложнения и необходимости закрепления тех или иных 

навыков и знаний. 

В основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 

письменной фиксацией значимой информации, которая является важным учебным 

умением. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАК ВТОРОЙ)» 

Целями изучения осетинского языка (как второго) по программам основного 

общего образования являются: 

- развитиеи воспитаниешкольниковсредствами осетинского языка,вчастности: 

понимание важности изучения осетинского языка как одного из государственных 

языков Республики Северная Осетия-Алания и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- создание предпосылок для развития элементарных основлингвистической 

компетенции как важной составляющей коммуникативной компетенции; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознаниесвоей 

собственной культуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Осетинский язык (как второй)» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»В 

5 КЛАССЕ 
 

Содержаниеучебногопредмета«Осетинскийязык(каквторой)»в5классе рассчитано 

на общую учебную нагрузку в объѐме 102 часа. 
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Повторениепройденногоматериала. 

Развитие речи. 

Первыйшкольныйденьвновомучебномгоду.Радостьвстречисучителем и 

одноклассниками. Задания, направленные на контроль лексического материала, 

монологической и диалогической речи по теме. Описание отношения к учебникам. 

Описание членов своей семьи (повторение лексики, изученной в начальной школе). 

Описание профессий. 

Грамматическийматериал. 

Повторениесобственныхинарицательныхимѐнсуществительных. 

Летние каникулы. 

Развитиеречи. 

Описание природы. Описание места отдыха. Описание примет лета.Информация 

для понимания на слух о проведѐнных летних каникулах. Вопросы собеседнику о 

проведении летних каникул. Речевые клише для рассказа о летних каникулах. 

Вопросы по теме «Сæрды каникултæ» («Летние каникулы»). 

Грамматическийматериал. 

Склонениеимѐнсуществительных.Именительныйпадеж. Из 

жизни животных. 

Развитиеречи. 

Описаниеживотныхиптиц.Выражениечувствастыдаирадости.Тексты 

«Æдылырод»(«Глупыйтеленок»),«Тæппудтæрхъус»(«Трусливыйзайчик»). 

Грамматическийматериал.Знакомствосродительнымпадежом,изменение окончаний 

существительных в родительном падеже. 

Книга-источникзнаний. Развитие 

речи. 

Знакомствосновойлексикой.Информациядляпониманиянаслух об описании 

книги. Знакомство с историей происхождения книги. Составление диалога с 

использованием предложений. Памятка о бережном отношении к книге. 

Грамматический материал. Имя сществительное в дательном падеже.Повторение 

именительногои родительного падежей (падежные окончания, знакомство с 

дательным падежом; знакомство с окончаниями имѐн). 

Устноенародноетворчество. 

Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Работа с пословицами, загадками,скороговорками. 

Знакомство с устным народным творчеством осетинского народа. Тексты «Сырдоны 

хæрæг» («Осѐл Сырдона»), «Гæды рувас» («Хитрая лиса»). Задания, направленные на 

контроль усвоения лексического материала, монологической и диалогической речи 

по теме. 

Грамматическийматериал. 

Знакомство с отложительным падежом, знакомство с окончаниями имѐн 

существительных в отложительном падеже. 

Изсокровищницыпредков. 
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Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме. Тексты «Авдæны зарæг» («Колыбельная песня»), «Нарты равзæрд» («Рождение 

нартов»),«Бирæгъæмæзыгъарæг»(«Волкибарсук»).Знакомствоспроисхождением 

Нартов. 

Грамматическийматериал. 

Изменение окончаний существительных в направительном падеже. Закрепление 

лексики по пройденной теме, повторение именительного, родительного, дательного и 

отложительного падежей (падежные окончания). 

КостародилсявНаре. 

Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Презентация «О жизни и творчестве Коста». 

Знакомство со стихотворениями Г. Чеджемова «Къоста» («Коста»), «Иры 

зарæггæнæг»(«ГлавныйпевецобОсетии»)ЗнакомствосостихотворениемК. Хетагурова 

«Æрра фыййау» («Безумный пастух»). 

Грамматическийматериал. 

Изменениеокончаний существительных во внешнеместномпадеже.Закрепление 

лексики по пройденной теме, повторение именительного, родительного, дательного, 

отложительного и направительного падежей (падежные окончания). 

ПраздниквчестьКоста. 

Развитие речи. 

Знакомствосновойлексикой.Тексты«Дурвæткъуы»(«Боярышник»); 

«Къостайыномимæбастбынæттæмбалц»(«Путешествиепоместам,связаннымс 

именем Коста»). Информация о памятных местах, связанных с именем Коста. 

ЗнакомствосостихотворениемК.Хетагурова«Цъиуæмæсывæллæттæ»(«Детии птичка»). 

Знакомство с домом-музеем Коста в Наре по картинкам в книгеи по презентации. 

Грамматическийматериал. 

Знакомство с изменениями окончаний имѐн существительных в союзном 

падеже. Повторение: закрепление лексики по пройденной теме, повторение 

именительного,родительного,дательного,отложительногонаправительногои 

внешнеместного падежей (падежные окончания). 

Ктокчемустремится? 

Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме. Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала 

(падежииихокончания).Тексты«Чицæмæбæллы»(«Ктокчемустремится»), 

«Чысылхуыйæг»(«Маленькаяшвея»).Прослушиваниетекста«Чицæмæбæллы». 

Грамматическийматериал. 

Изменениеокончанийсуществительныхвуподобительномпадеже.Повторение: 

закреплениелексикипопройденнойтеме;повторениеименительного,родительного, 
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дательного,отложительногонаправительного,внешнеместногоисоюзногопадежей 

(падежные окончания). 

Измененияосеньювприроде. 

Развитие речи. 

Знакомствосновойлексикой.Упражнениясиспользованиемновойлексикипо 

теме.Памяткаоназванияхосеннихмесяцевнаосетинскомязыке.Тексты«Фæззæг» 

(«Осень»), «Дзæбидыртæ» («Туры»), «Диссаг та куыд нæ у» («Это удивительно»). 

Информацияобосеннихработахвогородахисадах.Помощьмладшихстаршимв уборке 

урожая. Информация о горных турах.Информация об удивительных событиях, 

связанных с насекомыми. 

Грамматическийматериал. 

Образованиемножественногочислаименисуществительного,склонениеимѐн 

существительных во множественном числе. 

Осень в горах. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме.ЗнакомствосостихотворениемК.Хетагурова«Фæззæг»(«Осень»).Текст 

«Тæгæрбæлас»(«Клѐн»).Характеристикаперсонажейсказки. 

Грамматическийматериал. 

Разновидностиобразованиямножественногочислаименисуществительного. 

Животные и растения осенью. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме.Описаниеовощей.Тексты«Сырдтææмæмæргътæфæз-зæджы»(«Звери и птицы 

осенью»), «Дзæгъындзæг» («Сорока»). Информация об изменениях в жизни 

животныхиптицсприходомосени.Сборурожаяосенью.Знакомствосжизньюи 

повадками сороки. Оказание помощи школьниками при уборке урожая. Информация 

об удивительных событиях, связанных с насекомыми и муравьями. 

Грамматическийматериал. 

Имяприлагательное.Степенисравненияприлагательных. 

Зимняя природа. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме. Памятка о названиях зимних месяцев на осетинском языке. Описание 

изменений в природе. Описание зимнего села. Текст «Ралæууыдис зымæг» 

(«Наступила зима»). Знакомство со стихотворением Г. Чеджемова «Зымæгон нывтæ» 

(«Зимние пейзажи»). 

Грамматический материал. 

Второстепенныечленыпредложения. 

Зимние пейзажи. 

Развитиеречи. 
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Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме. Описание труда людей и зимних игр детей. Прослушивание аудиоматериала о 

прогнозе погоды гидрометцентра на ближайшие сутки. 

Составлениепродолжениедиалогаозимнейпогоде.Составлениерассказа по 

картине «Сывæллæтты зымæгон хъæзтытæ» («Детские игры зимой»). 

Грамматическийматериал. 

Местоимение,личныеместоимения,склонениеличныхместоимений в 

единственном числе. 

Зимниепейзажи. 

Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме. Описание труда людей и зимних игр детей. Прослушивание аудиоматериала о 

прогнозе погоды гидрометцентра на ближайшие сутки. Составление продолжения 

диалога о зимней погоде. 

Составление рассказа по картине «Сывæллæтты зымæгон хьæзтытæ» («Детские 

игры зимой»). 

Грамматическийматериал. 

Местоимение, личные местоимения, склонение личных местоимений в 

единственном числе. 

Новый год. 

Развитиеречи. 

Знакомствосновойлексикой.ЗнакомствосостихотворениемГ.Чеджемова 

«Митын уæйыг» («Снежный великан»). Закрепление новой лексики в диалоге. 

Описание обычаев и традиций «Хæдзаронтæ» («Колядки»). Новогодние 

поздравления. Работа по картине. Знакомство со стихотворением Станислава 

Кадзаева «Нæ лæвар» («Наш подарок»). 

Грамматическийматериал. 

Местоимение,личныеместоимения,склонениеличныхместоименийво 

множественном числе. 

Взимнемзоопарке. 

Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме.Описаниедикихживотных.Описаниезоопарка.Описаниеуходаза животными 

зоопарка. Текст «Сырддоны нывтæ» («Картины зоопарка»).Знакомство с переводом 

стихотворения Н. Сладкова «Æхсæрсæттæг æмæ арс» («Белочка и медведь»). Работа 

над загадками о животных. 

Грамматическийматериал. 

Личные местоимения. 

Нашидалѐкиепредки. 

Развитие речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме. Образование сложных слов. Информация о предках. Описание качеств. 
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Описаниестаринныхпостроек.Описаниезанятий,родадеятельности.Описание одеяния. 

Описание оружия. 

Грамматическийматериал. 

Глагол,окончанияглаголовнастоящегоипрошедшеговремени. 

Старинный осетинский дом и старинная утварь. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнения с использованием новой лексики по 

теме.Объяснитьмногозначностьсловакъона(очаг),(ласковоеобращение к детям). Текст 

«Рагон ирон хæдзар» («Старинный осетинский дом»). Описание современного жилья. 

Описание старинного жилья: жилого дома, башен. Описание старинной домашней 

утвари. Описание частей дома. Работа с загадками по теме. 

Грамматическийматериал. 

Окончанияглаголовбудущеговремени. 

Осетинские национальные блюда. 

Развитиеречи. 

Скороговоркипотеме.Знакомствосновойлексикой.Упражнениес использованием 

новой лексики по теме. Тексты «Рагон ирон хсеринсегтсе сехсырсей» («Осетинские 

национальные блюда из молока»), «Рагон иронхæринæгтæ» («Осетинские 

национальные блюда»). Рецепт приготовления «цæхдона» («приправа») из черемши. 

Названия национальных блюд. Описание рецептов национальных блюд. 

Фольклорные песни. 

Грамматический материал. 

Глаголынеопределѐннойформы. 

Какая еда самая вкусная? 

Развитиеречи. 

Знакомство со стихотворениемГ. Чеджемова«Куыстуарзаг»(«Трудолюбивый»). 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по теме. 

Расспрос собеседника о национальных блюдах и о любимых блюдах. Выражение 

согласия или несогласия с чем-либо. Текст «Хæринæгтæй кæцы адджындæр у?» 

(«Какая еда самая вкусная?») Знакомство с басней С. Гадиева «Давон, булкъ æмæ 

мыд» («Черемша, редька и мѐд»). 

Грамматическийматериал. 

Синонимы, антонимы. 

Благодатнаявесна. 

Развитие речи. 

Памятка о названиях весенних месяцев на осетинском языке. 

Знакомствосновойлексикой.Упражнениесиспользованиемновойлексикипотеме.

Текст 

«УалдзæгИрыстоны»(«ВеснавОсетии»).Описаниеизмененийвприродевесной. Описание 

птиц. Описание деревьев. Описание труда людей. Знакомствосо стихотворением М. 

Козаева «Уалдзыгон къæвда» («Весенний дождь»). 

Грамматическийматериал. 
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Имячислительное,классификациячислительных. 
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Мирвокругнас. 

Развитие речи. 

Повторение и закрепление лексики по пройденной теме. Знакомство с новой 

лексикой.Упражнениесиспользованиемновойлексикипотеме.Знакомство со 

стихотворением М. Дзасохова «Мартъийы кæрц» («Мартовская шуба»). Описание 

явлений природы. Работа по картине. 

Грамматическийматериал. 

Дробныеисобирательныечислительные. 

Самый красивый праздник весны. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме.Текст«Печенитæ»(«Печенье»).Расспросыопразднике.Формыпоздравленийи 

пожеланий. Выражение разочарования, сожаления и чувства стыда. Проявление 

заботы младших о старших. Описание советов. Знакомствосо стихотворением 

П. Урумова «Мад» («Мать») 

Грамматическийматериал. 

Правописаниечислительногосименемсуществительным. 

Материнское сердце. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме.Образованиесложныхслов.Текст«Мадыурсдзыккутæ»(«Материнскиеседые 

волосы»). Работа с пословицами. Выражение разочарования, сожаленияи чувства 

стыда. Проявление заботы младших о старших. Описание советов. 

Грамматический материал. 

Делениечислительныхпосоставу. 

На природе. 

Развитиеречи. 

Знакомствосновойлексикой.Упражнениесиспользованиемновойлексикипо теме. 

Знакомство со стихотворением М. Басиева «Сауцъиу» («Скворец»). Текст 

«ТулдзТала»(«Дубок»).Выражениерадости,любвиибережногоотношенияк природе. 

Грамматическийматериал. 

Правописание составных числительных, правописание числительных 

с именами существительными в единственном и множественном числах. 

Ктокаквстречаетвесну? Развитие 

речи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме.Текст«Хъугæмæцъиах»(«Короваигалка»)Знакомствосостихотворением 

А.Царукаева «Хъæдхой» («Дятел»). Описание поведения животных и птиц. 

Знакомство со считалочкой В. Царукаева «Дæсгæйттæй нымад» («Счѐт десятками»). 

Грамматический материал. 

Правописаниечислительных. 
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Весна в лесу. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме. Знакомство со стихотворением Харитона Плиева «Уалдзæг» («Весна»). Тексты: 

«Зыгъарæг» («Барсук»), «Уызынтæ» («Ежики»), «Уалдзæг» («Весна»). Описание 

повадок диких животных. Уточнение сведений: об изменениях в природе, о птицах,о 

животных, о труде людей. Работа по картинкам. 

Грамматическийматериал. 

Склонениеимѐнсуществительныхсчислительными. 

Примерные младшие. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме. Знакомство со стихотворением И. Айларова «Хорз æмæ æвзæр» («Хороший и 

плохой»). Текст «Æхцадон» («Кошелѐк»). Описание традиционных правилповедения. 

Описание формы: традиционных обращений к старшим, выражение 

благодарности старшими,извинений,проявления дружбы и взаимопомощи. 

Грамматическийматериал. 

Наречие.Простыеисложныенаречия. 

Культура и этика нужна везде. 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме.Текст«Æгъдау»(«Порядок,закони умениевестисебяпоэтикету»).Полилогпо теме 

«Æгъдау». Мини-тексты по теме «Æгъдау». Этикетное поведение. Описание формы: 

традиционных обращений к старшим, выражение благодарности старшими, 

извинений, проявления дружбы и взаимопомощи. 

Грамматическийматериал. 

Наречие.Правописаниенаречийсглаголами. 

Что может быть лучше настоящего друга? 

Развитиеречи. 

Знакомство с новой лексикой. Упражнение с использованием новой лексики по 

теме.Полилогпотеме.Текст«Æцæгæмбал»(«Настоящийдруг»).Знакомство со 

стихотворением М. Айларова «Лæппутæ» («Мальчики»). Работа с картинками. 

Проявления дружбы и взаимопомощи. 

Грамматический материал. 

Правописаниесложныхнаречий. 

Как же хорошо летом! 

Развитиеречи. 

Знакомствосновойлексикой.Упражнениесиспользованиемновойлексикипо 

теме.Описаниеприроды.Описаниефруктовиовощей.Описание явленийприроды. 

Мини-тексты «Сæрд» («Лето»), «Тæрккъæвда» («Гроза»). Знакомствос 
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традиционнымлетнимпраздникомосетин«Кæхцгæнæн»(«Праздникдлягодовалых 

мальчиков»). Песня «Сой» («Благодать»). Письма детей. 

Грамматическийматериал. 

Имясуществительное(повторение). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения государственного (осетинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиев жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на осетинском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на осетинском языке; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (осетинского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию осетинского языка, к истории 

и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к осетинскому языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа,втомчислеотражѐннымвхудожественныхпроизведениях,уважение 

ксимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки, 
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а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества,стремлениексамовыражениюв разных 

видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненный 

ичитательскийопыт,ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка 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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

осетинском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

численаосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомления 

сдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей,уважениектруду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 
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7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков 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, 

приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиюв 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 и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтения как средства познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппах 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 исвязывания образов,способностьформироватьновыезнания, 

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своѐ развитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействиясучѐтомвлияния 
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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; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработе 

сразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияи 

выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания в языковом 

образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелатель

нымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственных 



137 
 

связейизависимостейобъектовмеждусобой;оцениватьна применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 

задачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии 

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах на осетинском 

языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
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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 проведѐнного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомцелипрезентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

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

способрешенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв ходе 

его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценкуприобретѐнномуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучѐтомцеле

йиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатацели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовность к представлению 

отчѐта перед группой. 

 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

восприниматьнаслухаудиотексты,построенныенаизученномматериале,и 

полностью понимать их содержание; 

пониматьвцеломречьучителяи одноклассников; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудировании 

и чтении; 

вербальноилиневербальнореагироватьнауслышанное; 

поздравлять,выражатьпожеланияиреагироватьнаних; 

высказыватьсяофактахисобытиях,используяосновныекоммуникативныетипы 

речи (описание, повествование, рассуждение), с опорой на текст; 

читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

определятьзначениенезнакомыхсловпоконтекстуипословарю; 

делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

писатьправильноврамкахизученныхорфографическихправил; 

объединять слова в тематические группы; 

пониматьморфемукакзначимуюединицуязыка; 
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опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

пониматьрольморфемвпроцессахформо-исловообразования; выполнять 

морфемный разбор слова; 

пользоваться основными способами словообразования в балкарском языке; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, 

орфографический,синонимов,антонимов,омонимов,фразеологизмов); 

пользоваться в речи правилами осетинского речевого этикета; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

правильно произносить специфические звуки [къ], [гъ], [нг], [ж], [у] балкарского 

языка; 

распознаватьзвонкие,глухиесогласные,мягкие,твѐрдыесогласные; опознавать 

словообразующие и словоизменительные аффиксы; 

образовыватьновыесловаприпомощисловообразовательныхаффиксов-лы,- 

ли,-лу,-лю;сыз,-сиз,-суз,-сюз; 

различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных и глаголов; 

опознавать однокоренные слова; 

образовыватьновыесловаиззаданногослова; 

распознаватьимясуществительноекакчастьречиповопросуиобщему значению; 

определятьграмматическиепризнакиименсуществительных; 

определять синтаксическую роль имен существительных; 

образовывать имена существительные разными способами; 

склонятьименасуществительныеиправильноупотреблятьвречипадежные формы имен 

существительных; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлежности имен 

существительных; 

производитьморфологическийразборименисуществительного; 

распознавать лексико-семантические группы прилагательных; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль прилагательных; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

осознавать особенности имени числительного в осетинском языке 

посравнениюсрусским; 

распознаватьместоимениекакчастьречиповопросуиобщемузначению, определять его 

грамматические признаки, синтаксическую роль; 

осознавать особенности местоимения в осетинском языке по сравнению 

с русским языком; 

изменятьличныеиуказательныеместоименияпопадежамиупотреблятьихв речи; 

распознаватьнаречиякакчастьречиповопросуиобщемузначению; распознавать 

разряды наречий (общее представление); 
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распознаватьглаголыкакчастьречиповопросуиобщему 

значению, определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов 

вутвердительной,отрицательнойивопросительнойформах,вформахвозможностии 

невозможности действия разных времен; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы и использовать их 

в речи; 

употреблятьсоюзывпростыхисложных предложениях; 

осознаватьособенностисоюзоввосетинскомязыкепосравнениюсрусским языком; 

распознаватьпослелогиисоюзы,использоватьихвречи; 

осознавать особенности послелогов в осетинском языке по сравнению 

с предлогами в русском языке. 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Курс обучения осетинскому языку (как второму) в 6 классе характеризуется 

личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных 

современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму 

образования: деятельностного, коммуникативного, социокультурного / 

поликультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, 

средоориентированного подходов. 

Современноеобщество требуетразностороннего развития личности человека,втом 

числе его коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать внѐм. Принципы гуманизации 

и демократизации общества самой большой ценностью провозглашают наличие 

развитой, образованной личности, способной жить и творить в условиях 

стремительно меняющегося мира. 

Поэтомузначениевладениянесколькими языками,втомчислеосетинским,трудно 

переоценить. Один из древнейших индоевропейских языков, генетически связанный 

не только с иранской, но и славянской, романской и германской языковымигруппами, 

сохранивший огромное количество общих для этих языков черт, способен облегчить, 

в том числе, понимание структурных особенностей других индоевропейских языков, 

изучаемых в школе. 

Основная ступень школьного обучения осетинскому языку характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире. Они уже понимают роль и значение языка как средства 

общения в условиях поликультурности современного мира, владеют четырьмя 

основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и 

общеучебными умениями, необходимыми для изучения осетинского языка как 

учебногопредмета,атакженакопилинекоторыезнанияоправилахречевого 
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поведениянарусскомиосетинскомязыках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое 

значение приобретает формирование учебно-исследовательских умений. 

В6 классесовершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объѐм используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения осетинскимязыком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАК 

ВТОРОЙ)» 

На данном этапе обучения большое внимание уделяетсяосознанию и 

закреплению того, что было усвоено в начальной школе и дальнейшему развитию 

приобретенных в 5 классезнаний, умений и навыков. 

Курспостроеннавзаимодействиитрѐхосновныхсодержательныхлиний: 

- коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности, 

- языковыесредстваинавыкиоперированияими 

- социокультурныезнанияиумения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют задания, которые должнысоздавать 

условия для их реального общения на осетинском языке (устное и письменное 

общение с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В 

подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но 

степень и характер участия могут быть разными. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своихреальных 

потребностей, то есть не связывает его. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебника. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от тематики текстов, 

формирующих виды речевой деятельности школьников. Однако деление на блоки 

достаточно условно, так как их конкретное содержание дает возможность 

использовать знания и умения, приобретенные при изучении предыдущих тем. 

Внутри блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный (в 

виде аутентичных текстов разных жанров, разнообразных заданий), который учитель 

может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 

Порядок следования блоков определяется содержанием материала,расположенного 

по мере усложнения и необходимости закрепления тех или иных навыков и знаний. 

В основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 

письменной фиксацией значимой информации, которая является важным учебным 

умением. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)» 

Целямиизученияосетинскогоязыка(каквторого)попрограммамосновного 
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общегообразованияявляются: 

- развитие и воспитание школьников средствами осетинского языка, в частности: 

понимание важности изучения осетинского языка как одного из государственных 

языков Республики Северная Осетия-Алания и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- создание предпосылок для развития элементарных основлингвистической 

компетенции как важной составляющей коммуникативной компетенции; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознаниесвоей собственной 

культуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияучебныйпредмет«Осетинскийязык(каквторой)» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Осетинскийязык(каквторой)»в6классе рассчитано 

на общую учебную нагрузку в объѐме 102 часа. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»В 

6КЛАССЕ 
 

Развитиеречи. 

Добрыйдень,школа!Поговоримобучѐбе.Готовимсякурокуосетинскогоязыка. 

Вопросысобеседникуопроведениилетнихканикул.Речевыеклише 

длярассказаолетнихканикулах.Диалоголетнихканикулах.Презентацияновой лексики 

по теме 

Грамматическийматериал. 

Повторение:значенияпадежей,падежныеокончания;образованиемножественного 

числа существительных. Образование порядковых числительных. 

Наурокеосетинскогоязыка.Какиеоценкиполучаем?Учитель,явасчасто вспоминаю. 

Развитиеречи. 

Текст «Нæ ног ахуыргæнæг» («Наш новый учитель»). Описание внешности 

учительницы.Этикетныефразы.Отметкивдневнике.Отрывокизстихотворения Г. 

Цагараева «Мæ ахуыргæнæг» («Мой учитель»). 

Грамматическийматериал. 

Послелоги.Повторение:спряжениеглаголавпрошедшемвремени Личныеокончание 

переходных и непереходных глаголов. 
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Какмыиспользуемвремя?Какиекнигимычитаем? 

Развитие речи. 

Распорядокдняшкольника.Текст«Тимурыбоныфæтк»(«РежимдняТимура»). 

Диалог«Фембæлд»-встречашкольниковвбиблиотеке.Беседа 

сбиблиотекарем.Презентацияновойлексикипотеме«Этикетныефразы». Грамматический 

материал. 

Употреблениевводногословазеегъ-ма(скажи-ка).Значениечастиц.Образование 

прилагательных при помощи суффиксов. 

ГоворимоКостаХетагуровеиегожизненномпути. 

Развитие речи. 

Высказыванияшкольниковоподготовкекпразднованиюднярождения 

К.Хетагурова.ТекстспропускамиотворчествеК.Хетагурова.Текст«Нæадæмы уарзон 

хъæбул» («Любимый сын нашего народа»). Отрывки из стихотворений 

К. Хетагурова. 

Грамматическийматериал. 

Способывыраженияповеления,просьбы.Образованиесуществительных при 

помощи суффиксов. 

КакимчеловекомбылКоста?Осетинскаялира»-нашалюбимаякнига. Развитие 

речи. 

Отрывки из стихотворений К. Хетагурова. Рисунки к стихотворениям Коста для 

детей.Диалогшкольниковопоэте.ОтрывокизрассказаД. Джиоева«Иронфæндыр» 

(«Осетинская лира»). 

Грамматическийматериал. 

Глагольная приставка ны-. 

Здравствуй,осень!Помощьдетейвосеннихработах.Природаосенью. Развитие 

речи. 

Отрывокизстихотворения Я.Хозиеваобосени.Описаниеприродыосенью.Осеньв саду 

и огороде. Помощь старшим. Текст «Мыстулæг» («Ласка»). 

Грамматическийматериал. 

Послелоги.Повторение:побудительныепредложения.Способывыраженияпросьбы. 

Плодородная, богатая осень. Попрощаемся с осенью! 

Развитиеречи. 

Диалогобосенивселеивгороде.Рассказосбореурожаяфруктов.Высказывания школьников 

об отношении к осенней погоде. 

Грамматическийматериал. 

Предлогазназ,формасуществительногоспредлогомсенсе(без).Повторение: сложные 

глаголы. Спряжение сложных глаголов в будущем времени. 

Чтознаемичтоумеем? 

Развитие речи. 

Презентацияновойлексикипотеме.Текст«Балцнæрагфыдæлтæм»(«Путешествиев 

прошлое»). Отрывок из доклада школьника. Диалог «На уроке истории». 

Грамматическийматериал. 
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Фразеологизмызæххсæнæуромы,цæстне'ххæссы(землятерпит,глаз не 

объемлет). Послелоги. 

Чтомыузналионашихпредках?УщельяОсетии.Военнаякрепость. Развитие 

речи. 

ИнформацияобущельяхОсетии.РассказшкольникаоКуртатинскомущелье.Диалог о 

поездке в горы. Отрывок из стихотворения Б. Муртазова «Фыдæлты мæсгуытæ» 

(«Древние башни»). 

Грамматическийматериал. 

Возвратные местоимения. 

Древнийгород.Горнаяархитектура. 

Развитие речи. 

Рассказучителяобархитектурестаринныхбашен.Старинныепоселения в 

горах. Диалог о поездке в гости к родственникам. 

Грамматическийматериал. 

Противительный предлог та, место в предложении. 

Отдохнѐм.Какпроводилисвоѐвремязнаменитыелюди. 

Развитие речи. 

Интересныефактыизжизнизнаменитыхлюдей.Беседашкольниковохобби,отдыхе. Планы 

на выходные. 

Грамматическийматериал. 

Противительный предлог та, место в предложении. Повторение: образование 

относительныхприлагательныхприпомощисуффиксов.Спряжениетлагошусевын 

(быть). 

Ковсемунадоотноситьсявнимательно.Работанетерпитспешки. Развитие 

речи. 

Мини-текстыобособенностяхрежимаработызнаменитыхучѐных.Отрывокиз письма 

школьника другу. Текст «Уазæгуаты ахуыргондмæ» («В гостях 

уученого»).Сценарийклассногочаса. 

Грамматический материал. 

Неопределѐнныеместоимениячидсер,цыдсер(кто-то,что-то).Определѐнные 

местоимения. Склонения определѐнных и неопределѐнных местоимений 

Зимняя природа. Умеешь кататься на коньках? Песня снеговика. 

Развитиеречи. 

Повторениелексикипотеме«Зима».Описаниезимнейприроды.Кроссвордпотеме 

«Зима».СтихотворениеГ.Цагараева«Зымæг»(«Зима»).Текст«Къахдзоныгътыл 

бырын зоныс?» («Умеешь кататься на коньках?). Диалог на катке. 

Грамматическийматериал. 

Употреблениевопросительногословакуыд(как).Вопросительноеслово севи(или). 

Повторение: неопределѐнные местоимения. Употребление союза ксенсе (или). 

Суроваязима. 

Развитиеречи. 

Стихотворенияозиме.Сказка«Хъызтзымæг»(«Суроваязима»). 
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Грамматическийматериал. 

Отрицательныенаречиямакуы(никогда),макæдæм(никуда). А.С. 

Пушкин на Кавказе. 

Развитиеречи. 

Мини-текстыопутешествииА.С.ПушкинанаКавказ. 

Грамматический материал. 

Повелительноенаклонениеглагола,личныеокончанияглаголов. В 

мире рисования. 

Развитиеречи. 

Презентацияновойлексикипотеме.Информацияо возможностяхживописи.Мини- тексты о 

знаменитых осетинских художниках. Диалог «На уроке рисования». Текст 

«ВТретьяковскойгалерее». 

Грамматический материал. 

Вопросительныепредложениясчастицейсемсе(и). В 

плену у музыки. 

Развитиеречи. 

Текст«Музыкæйыуацары»(«Впленуумузыки»)(поД.Кобалевскому).Диалог 

«Музыкалонскъолайы»(«Вмузыкальнойшколе»).Мини-тексты о 

творчестве знаменитых композиторов. 

Грамматический материал. 

Вопросительныесловаихупотребление. 

Благодаряиммызащищены.ДеньзащитниковРодины.Родинаилисмерть. 

Развитие речи. 

Презентацияновойлексикипотеме.ТекстоДнезащитниковРодины.Письмоиз армии. 

Диалог о подготовке к празднику. 

Грамматическийматериал. 

Вопросительныеслова,склонениесуществительных,падежныезначения 

(повторение). 

Моялюбимаявесна. 

Развитиеречи. 

Обменмнениямиопогодераннейвесной.Рассказокапризахмарта.Высказыванияо 

наступлении весны, изменениях в природе. Мини-тексты «Поэты 

овесне».Диалоговесеннейприроде. 

Грамматический материал. 

Порядковыечислительныесвышедвадцати,ихобразование. 

Название весенних месяцев. 

Развитиеречи. 

Презентацияновойлексики.Мини-текстыобосетинскихназванияхвесенних месяцев. 

Отрывки из стихотворений о весне. 

Грамматическийматериал. 

Наречие. 

Праздник8Марта. 
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Развитиеречи. 

Отрывок из стихотворения Г. Чеджемова о матери. Презентация новой лексики. 

Текст «8-æм Мартъи» («8 Марта»). Текст «Нæ лæвæрттæ нæ мадæлтæн» («Наши 

подаркимамам»).Сценарийшкольногопраздника.Подстановочныеупражненияна 

повторение знакомого грамматического материала. 

Грамматический материал. 

Уподобительныйпадеж,егозначения. 

Весенние праздники. 

Развитиеречи. 

Информацияовесеннихпраздниках.Мини-текстыопраздновании1Мая. 

Высказывания школьников о весенних праздниках в разных странах. 

Грамматический материал. 

Прилагательныессуффиксами. 

Жизнь красна трудом. 

Развитиеречи. 

Текст «Фæллойы бæрæгбон» («Праздник труда»). Фразеологизмы о труде, 

трудолюбии.СтихотворениеА.Кайтмазова«Фæллой»(«Труд»).Мини-тексты о 

названиях весенних месяцев (март, апрель, май), их истории. 

Грамматический материал. 

Превосходнаястепеньприлагательных. 

Герои Иристона. 

Развитиеречи. 

Мини-текстыопрославленныхвоеначальниках.РассказоВеликойОтечественной 

войне. Воспоминания ветеранов о войне. Встреча с ветеранами. 

Грамматический материал. 

Склонениеличныхместоимений. 

КоДнюПобеды.Воспоминанияовойне.Вернулсясолдатиздальнегопохода. Развитие 

речи. 

ТекстобуроженцахОсетии -защитникахРодины.Текст«Æрцыдсалдатйæдард 

балцæй» («Вернулся солдат из дальнего похода») (по М. Цагараеву). Полилог 

оподготовкекпразднованиюДняПобеды. 

Грамматический материал. 

Модальныеслова. 

Осетинскийязык.Связьязыкаиистории. 

Развитие речи. 

Мини-тексты о истории осетинского языка. Полилог «Цы зонæм ирон æвзаджы 

тыххæй»(«Чтознаемобосетинскомязыке»).Отрывкииздокладовшкольниково 

знаменитых учѐных-осетиноведах. 

Грамматическийматериал. 

Глагольные приставки. 

ВсеволодМиллеробосетинскомязыке. 

Развитие речи. 
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ИнформацияобакадемикеВс.Ф.Миллере.Рассказучителяознаменитомучѐном. 

Диалог - обсуждение содержания рассказа В.И. Абаева о Вс.Ф. Миллере 

Грамматический материал. 

Глагольнаяприставка. 

Онизотдельныхкамнейпостроилбашню. 

Развитие речи. 

РассказучителяоВ.И.Абаеве.Мини-текстыоработахВ.И.Абаева.Отрывокиз доклада 

школьника о знаменитом учѐном. 

Грамматический материал. 

Глагольныеприставки(повторение). 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения государственного (осетинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиев жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на осетинском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на осетинском языке; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (осетинского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию осетинского языка, к истории 

и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к осетинскому языку, к достижениям своего народа и своей Родины-

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениям 
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народа,втомчислеотражѐннымвхудожественныхпроизведениях,уважение 

ксимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества,стремлениексамовыражениюв разных 

видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненный 

ичитательскийопыт,ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка 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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своегосостояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

осетинском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

численаосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомления 

сдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей,уважениектруду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков 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, 

приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиюв 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 и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтения как средства познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппах 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 неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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; 
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навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформироватьновыезнания, 

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своѐ развитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействиясучѐтомвлияния 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; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьвтекстедефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработе 

сразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияи 

выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковом 

образовании; 
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формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оцениватьна применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

проведѐнногонаблюдения, исследования, владетьинструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс 

информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе информации с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнѐминформациииусвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациямив зависимости от 

коммуникативной установки; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахи 
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дискуссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхтекстахнаосетинском языке; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты, 

вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомцелипрезентациии 

особенностей аудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв ходе 

его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого), самомотивации 

и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, 

иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,давать 

оценкуприобретѐнномуречевомуопыту и корректировать собственную речьс 

учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата целии 

условиям общения; 
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развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия,сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 

представлению отчѐта перед группой. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв6классеобучающийся научится: 

пониматькоммуникативнуюцельговорящего; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

сообщатьинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов,самостоятельно 

запрашивать информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи(описание,повествование,рассуждение),сопоройнаключевыеслова,вопросы, план; 
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зрительновосприниматьтекст,узнаватьзнакомыесловаиграмматическиеявленияи 

понимать основное содержание текстов; 

писать на осетинском языке с учѐтом изученных правил; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писатьсопоройнаобразецличноеписьмо,выражатьпожелания; 

осознаватьсходствоиразличиевречевомэтикетеосетинскогоирусскогонародов; правильно 

произносить все звуки осетинского языка; 

анализироватьихарактеризоватьотдельныезвукиречи,особенностипроизношения и 

написания слова; 

определятьгармониюгласныхзвуковвосетинскихсловах; 

учитыватьзаконсингармонизмаприсловоизмененииисловообразовании; 

знать правила постановки ударения в осетинских словах; 

определятьлексическоезначениеслова; 

выполнять фонетический анализ слова; 

различатьоднозначныеимногозначныеслова,прямоеи переносноезначенияслова; 

использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 

опознаватьсинонимы,антонимыиомонимы,пользоватьсяимивсобственнойречи; 

опознаватьфразеологизмыипониматьрольфразеологизмавоформлениимыслей и 

чувств; 

использоватьвсобственнойречифразеологизмы; 

использовать необходимую информацию из фразеологического словаря; 

различатьизученныечастиречи(имясуществительное,имяприлагательное,имя 

числительное, наречие, местоимение); 

характеризоватьобще-категориальноезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксическую роль частей речи; 

определятьпринадлежностьсловакопределѐннойчастиречипоеголексико- 

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

распознаватьиупотреблятьвречинарицательныеисобственныеимена 

существительные; 

изменятьименасуществительныепопадежамичислам; 

определятьпадежныеформысуществительныхиупотреблятьвречи; 

распознаватьиупотреблятьвречиформыпринадлежностиименсуществительных; 

осознавать особенности имени прилагательного в осетинском языке 

посравнениюсрусскимязыком; 

образовыватьстепенисравненияименприлагательных,использовать их в 

речи; 

проводить морфологический анализ существительного иприлагательного; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

распознаватьчислительноекакчастьречиповопросуиобщемузначению; 
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распознаватьиназыватьразрядычислительных (количественные,порядковые, 

разделительные, собирательные, дробные); 

согласовыватьвречиинаписьмечислительныессуществительными; 

проводить морфологический разбор числительного; 

образовыватьстепенисравнениянаречий,использоватьихвречи; 

образовывать наречия разными способами; 

распознаватьнаречияместа,времени,образадействия,мерыистепени,причиныи цели 

употреблять их в речи; 

проводитьморфологическийразборнаречий; 

распознаватьличные,лично-возвратные,указательные,вопросительные, 

неопределѐнные местоимения; 

правильноупотреблятьместоимениявречибезаффиксовпринадлежности и с 

аффиксами принадлежности; 

изменять местоимения по падежам и числам; 

употреблятьвречипадежныеформыместоимений; 

проводить морфологический разбор местоимений. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Курс обучения осетинскому языку (как второму) в 7 классе характеризуется 

личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных 

современных подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму 

образования: деятельностного, коммуникативного, социокультурного / 

поликультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, 

средоориентированного подходов. 

Современноеобщество требуетразностороннего развития личности человека,втом 

числе его коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 

сообщество и позволяющих успешно функционировать внѐм. Принципы гуманизации 

и демократизации общества самой большой ценностью провозглашают наличие 

развитой, образованной личности, способной жить и творить в условиях 

стремительно меняющегося мира. 

Поэтомузначениевладениянесколькими языками,втомчислеосетинским,трудно 

переоценить. Один из древнейших индоевропейских языков, генетически связанный 

не только с иранской, но и славянской, романской и германской языковымигруппами, 

сохранивший огромное количество общих для этих языков черт, способен облегчить, 

в том числе, понимание структурных особенностей других индоевропейских языков, 

изучаемых в школе. 

Основная ступень школьного обучения осетинскому языку характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире. Они уже понимают роль и значение языка как средства 

общения в условиях поликультурности современного мира, владеют четырьмя 

основнымивидамиречевойдеятельностииобладаютспециальнымиучебнымии 
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общеучебными умениями, необходимыми для изучения осетинского языка как 

учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого 

поведения на русском и осетинском языках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое 

значение приобретает формирование учебно-исследовательских умений. 

В7 классесовершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объѐм используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения осетинскимязыком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАК 

ВТОРОЙ)» 

На данном этапе обучения большое внимание уделяетсяосознанию и 

закреплению того, что было усвоено в начальной школе и дальнейшему развитию 

приобретенных в 6 классезнаний, умений и навыков. 

Курспостроеннавзаимодействиитрѐхосновныхсодержательныхлиний: 

- коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности, 

- языковыесредстваинавыкиоперированияими 

- социокультурныезнанияиумения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют задания, которые должнысоздавать 

условия для их реального общения на осетинском языке (устное и письменное 

общение с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В 

подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но 

степень и характер участия могут быть разными. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своихреальных 

потребностей, то есть не связывает его. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебника. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от тематики текстов, 

формирующих виды речевой деятельности школьников. Однако деление на блоки 

достаточно условно, так как их конкретное содержание дает возможность 

использовать знания и умения, приобретенные при изучении предыдущих тем. 

Внутри блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный (в 

виде аутентичных текстов разных жанров, разнообразных заданий), который учитель 

может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 

Порядок следования блоков определяется содержанием материала,расположенного 

по мере усложнения и необходимости закрепления тех или иных навыков и знаний. 

В основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 

письменной фиксацией значимой информации, которая является важным учебным 

умением. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)» 
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Целями изучения осетинского языка (как второго) по программам основного 

общего образования являются: 

- развитие и воспитание школьников средствами осетинского языка, в частности: 

понимание важности изучения осетинского языка как одного из государственных 

языков Республики Северная Осетия-Алания и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- создание предпосылок для развития элементарных основлингвистической 

компетенции как важной составляющей коммуникативной компетенции; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознаниесвоей собственной 

культуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияучебныйпредмет«Осетинскийязык(каквторой)» 

входит в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Осетинскийязык(каквторой)»в7классе рассчитано 

на общую учебную нагрузку в объѐме 102 часа. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСЕТИНСКИЙЯЗЫК(КАКВТОРОЙ)»В 

7КЛАССЕ 
 

Воспоминанияолете. 

Обменвпечатлениямиобушедшемлетеилетнихканикулах. 

Текст«Вгостяхубабушкивселе»СловарныйдиктантГрамматическийматериал: 

Глаголыпереходныеинепереходные.Прошедшеевремяглагола 

Задания, направленныена контроль усвоения лексическогоматериала, умения вести 

впарахдиалог-расспрос,контрольуменийинавыковчтенияи монологическойречи по 

теме главы 

НовыйучебныйгодŔновыеуспехиРежимдня. 

Мои школьные друзья. 

Новыепредметыновыезнания.Грамматическийматериал:Причастиенастоящего 

времени. 

КостаŔславныйсынОсетии.Коста-поэт.Коста-художник. 

15октября - любимый праздник народа.Цитаты о значении творчества Коста, 

диалоги «Впервые в Осетии», «В Наре» (обмен мнениями, знакомство друг с 

другом). 

Текст«Коста-художник». 
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Золотаяосень.Осеннийдвор. 

КочысатыМ.«Хатгаймахурыцӕст»…Определенныеинеопределенные. 

Настала осени пора…Осенняя сказка. 

Дарыосени.Текст«Осень». 

Аудиотекст«Хурбӕлас». 

КайтуковГеор«Райгуырӕнбӕстӕ».Уарзындӕ,Ирыстон. 

Ивгъуыды бӕлас. 

Славныедеяниянашихпредков;сторожевыебашниикрепости;прошлое.Осетии; 

исторические памятники; святилища: роща Хетага. 

ГрамматическийматериалГлагольныеприставкиӕр-,ра-. 

ПрошлоеОсетии;историческиепамятники;святилища:Реком,Дзывгъисыкувæндон. 

ГрамматическийматериалГлагольныеприставкины-,с-. 

АфоризмыАнахарсиса.Аудиотекст«Дзлатымæсыг».Грамматическийматериал 

Глагольныеприставкиӕрба-,фӕ- 

Мир животных: чудеса природы; хитраябелка;животныеŔдрузья человека. 

Мини-тексты о животных. 

Интересныефактыизжизниживотных. 

Пословицы о труде.Текст о труде . 

Диалоги.Аудиоматериал.Разборлексики. 

Аудиоматериал. 

Новаялексикапотемеспримерами. 

Текст«Ирыстоныæрдз». 

Памятка об образовании, употребленииотрицательных местоимений. 

Упражнение,нацеленноенатренировкувупотребленииправильнойформы 

отрицательных местоимений. 

Текст«Кавказ». 

Поэтическиетексты«Суадон»,«Адæймаг Ŕ 

æрдзы хай» 

Тексты«Ирыстонылбалц»,«Цъæйыцъити». 

Грамматика 

Частицымаинæ. 

«Бахъахъхъæнæмæрдз».Аудиотекст«Терк-Кавказыфидауц»Чтениедиалогапо 

ролям. 

Памяткаозначениииупотребленииотрицательных частиц. 

Грамматика 

Прилагательные,образованныесуффиксальнымспособом. 

Текст «Уæрæсе». 

Составлениеответовнавопросыприпомощигеографической карты. 

Тексты«Кавказ-зæххонцивилизацийыартдзæст»,«ЗадалесчыНана»Аудиотекст 

«Райгуырæнбæстæйысæрвæлтау». 

Тексты.«Зимняяприрода»,«Природапроснулась»,«Зæххылæвæрттæ», 
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«Æдылыкъоппа»,«Æрдзыдиссæгтæ».Заполнениетаблицы. 

Дополнение диалога. 

Текстспропусками.Контрольусвоениялексики. Памятка 

о каузативной форме глагола. 

Тексты«ЧысиатыГæси»,«ХъаныхъуатыБола»,«Спортивонхъæзтытæ» 

Прослушивание аудиоматериала. 

Тексты«Ватиканыпаддзахад»,«Фурдтыдуне»,«Географийы урочы» 

«Мысирагфараонтыпирамидæтæ».Дополнениепредложенийпотексту. Составление 

плана к тексту. 

Ролевыеигры.Чтениедиалогапоролям. 

Тексты «Майы бæрæгбон», 

«ФыццæгæммайŔфæллой,уалдзæг,сæрибардзинадыбæрæгбон». 

Новаялексикапотеме. 

Тексты«Дæсныйæдтæйахсджиагдæркæцыу?»,«ТугъантыМахарбег», 

«Дунейыартист».Заполнениетаблицы. 

Пересказ с заменой первого лица третьимс глаголами настоящего времени 

Упражнениянаповторениепройденноголексическогоиграмматическогоматериала. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения государственного (осетинского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиев жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных 

произведениях, написанных на осетинском языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на осетинском языке; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотическоговоспитания: 
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осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли государственного (осетинского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию осетинского языка, к истории 

и культуре своего народа, края, страны, других народов России, ценностное 

отношение к осетинскому языку, к достижениям своего народа и своей Родины - 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа,втомчислеотражѐннымвхудожественныхпроизведениях,уважение 

ксимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому 

иприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовностьоцениватьсвоѐповедение,втомчислеречевое,ипоступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногои 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества,стремлениексамовыражениюв разных 

видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненный 

ичитательскийопыт,ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка 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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизлитературныхпроизведений, 
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написанных на осетинском языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 

 

6) трудовоговоспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

численаосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомления 

сдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей,уважениектруду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступков 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, 

приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиюв 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 и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтения как средства познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппах 

исообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной 
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 исвязывания образов,способностьформироватьновыезнания, 

способностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, 

планировать своѐ развитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействиясучѐтомвлияния 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; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях,предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьвтекстедефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработе 

сразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияи 

выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделѐнных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковом 

образовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оцениватьна применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

проведѐнногонаблюдения, исследования, владетьинструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс 

информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе информации с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрениядостоверностииприменимостисодержащейсявнѐминформациииусвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациямив зависимости от 

коммуникативной установки; 
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оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

сусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахи 

дискуссиях,вустноймонологическойречиивписьменныхтекстахнаосетинском языке; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты, 

вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

входедиалога(дискуссии)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомцелипрезентациии 

особенностей аудиториии всоответствии сним составлятьустные иписьменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи (илиегочасть),выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсови собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв ходе 

его реализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого), самомотивации 

и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 
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предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата целии условиям 

общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять 

и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия,сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 

представлению отчѐта перед группой. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов; 
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сообщатьинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов,самостоятельно запрашивать 

информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи(описание,повествование,рассуждение),сопоройнаключевыеслова,вопросы, план; 

зрительновосприниматьтекст,узнаватьзнакомыесловаиграмматическиеявленияи 

понимать основное содержание текстов; 

писать на осетинском языке с учѐтом изученных правил; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писатьсопоройнаобразецличноеписьмо,выражатьпожелания; 

осознаватьсходствоиразличиевречевомэтикетеосетинскогоирусскогонародов; правильно 

произносить все звуки осетинского языка; 

анализироватьихарактеризоватьотдельныезвукиречи,особенностипроизношения и 

написания слова; 

определятьгармониюгласныхзвуковвосетинскихсловах; 

учитыватьзаконсингармонизмаприсловоизмененииисловообразовании; 

знать правила постановки ударения в осетинских словах; 

определятьлексическоезначениеслова; 

выполнять фонетический анализ слова; 

различатьоднозначныеимногозначныеслова,прямоеипереносноезначенияслова; 

использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 

опознаватьсинонимы,антонимыиомонимы,пользоватьсяимивсобственнойречи; 

опознаватьфразеологизмыипониматьрольфразеологизмавоформлениимыслей и 

чувств; 

использоватьвсобственнойречифразеологизмы; 

использовать необходимую информацию из фразеологического словаря; 

различатьизученныечастиречи(имясуществительное,имяприлагательное,имя 

числительное, наречие, местоимение); 

характеризоватьобще-категориальноезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксическую роль частей речи; 

определятьпринадлежностьсловакопределѐннойчастиречипоеголексико- 

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

распознаватьиупотреблятьвречинарицательныеисобственныеимена 

существительные; 

изменятьименасуществительныепопадежамичислам; 

определятьпадежныеформысуществительныхиупотреблятьвречи; 

распознаватьиупотреблятьвречиформыпринадлежностиименсуществительных; 

осознавать особенности имени прилагательного в осетинском языке 

посравнениюсрусскимязыком; 
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образовыватьстепенисравненияименприлагательных,использоватьих в 

речи; 

проводить морфологический анализ существительного и прилагательного; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

распознаватьчислительноекакчастьречиповопросуиобщемузначению; 

распознаватьиназыватьразрядычислительных(количественные,порядковые, 

разделительные, собирательные, дробные); 

согласовыватьвречиинаписьмечислительныессуществительными; 

проводить морфологический разбор числительного; 

образовыватьстепенисравнениянаречий,использоватьихвречи; 

образовывать наречия разными способами; 

распознаватьнаречияместа,времени,образадействия,мерыистепени,причиныи цели 

употреблять их в речи; 

проводитьморфологическийразборнаречий; 

распознаватьличные,лично-возвратные,указательные,вопросительные, 

неопределѐнные местоимения; 

правильноупотреблятьместоимениявречибезаффиксовпринадлежности и с 

аффиксами принадлежности; 

изменять местоимения по падежам и числам; 

употреблятьвречипадежныеформыместоимений; 

проводить морфологический разбор местоимений. 

 

2.4.РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(ОСЕТИНСКАЯ)». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Родная (осетинская) 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 основих 

миропонимания и национального самосознания. 

Особенности родной (осетинской) литературы как школьного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом осетинской культуры:в 

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений осетинской литературы, русской и 

мировой литературы на осетинском языке, что способствует постижению таких 

нравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм, 
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гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 

особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта 

преемственности с курсом осетинского литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом осетинскогоязыка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему 

миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы осетинскогоисторико-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей осетинской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы (в 

переводе на осетинский язык). Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Родная (осетинская) литература» в основной школе 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия,понимания литературных текстов исоздания 

собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 

причастности к осетинскойкультуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

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

культурных ценностей осетинского народа, как особого способа познания жизни, 

с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- 

эстетических возможностей осетинского языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры осетинского народа, мировой 

культуры, состоят в приобщении школьников к наследию осетинской 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании уважения к осетинской классической литературы 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 осетинской 

литературыдлядальнейшегоразвитияобучающихся,сформированиемих 
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потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений на 

осетинском языке, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у школьников системы знаний об осетинской 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 направленына 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений 

в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями другихискусств;формироватьпредставления 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 осетинского народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование осетинской речи школьников на примере 

высоких образцов осетинской художественной литературы и умений создавать 

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

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Родная (осетинская) литература» входит в предметную область «Родной 

язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Родная 

(осетинская) литература преемственен по отношению к предмету «Осетинское 

литературное чтение». 

В5классенаизучениепредметаотводится1,5часавнеделю,суммарноизучение 
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осетинской литературы в 5 классе по программе основного общего образования 

рассчитано на 51 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Разныхас.Чиныджыахадындзинададæймаджыцарды.ЛитературæŔаивадыхуыз, 

дзырдаивад. 

Адæмон дзургæ сфæлдыстад. Йæ сæйрагдæрæууæлтæ. Йæ хицæндзинад аив 

литературæйæ. Йæ сæйраг хуызтæ: кадджытæ, аргъæуттæ, таурæгътæ, зарджытæ, 

æмбисæндтæ, уыци-уыцитæ. Сæ мидис. Сæ бынат адæмы царды.Кадæггæнджытæ, 

адæмон уацмыстæ æмбырдгæнджытæ. Адæмон сфæлдыстады тæваг 

литературæйы, музыкæйы, нывкæнынады. 

Нартыкадджытæ. 

"Батрадз æмæ Хъулонзачъе уæйыг". Кадæджы мидис. Уæйыджы фыдракæндтæ. 

Нарты тыхст уавæр. Батрадзы сгуыхт адæмы сæрвæлтау. 

"Батрадз æмæ Тыхы фырт Мукара". Нарты цард. Тыхгæнæджы фыдракæндтæ. 

Сатанайы мæт йæ адæмыл. Батрадзы хæст тыхгæнæгимæ, йæ нæртон сгуыхт. 

"Уырызмæджы æнæном лæппу". 

АРГЪÆУТТÆ 

"Фаззæттæ".Аргъауы мидис. Фаззæтты балц æмæ сгуыхтытæ. Адæймаджы 

хуыздæр миниуджытæ: лæгдзинад, хæлардзинад, цæрæгойтыл аудын, адæмæн 

хорздзинад кæнын. Аргъауы хъуыды: хорздзинад нæ сæфы, рæстдзинад уæлахиз 

кæны. 

"Сарты фырт". Аргъауы мидис. Кæстæр æфсымæры лæгдзинад. Йæ тох Персы 

паддзахимæ. Хистæр æфсымæрты суцца, сæ фыдракæнд. Кæстæры 

фыдæвзарæнтæ. Йæ уæлахиз. 

"Растлæгæмæзылынлæг"Аргъауыгуманистонæмæоптимистонхъуыдытæ. 

"ЗондæмæАмонд".Зонд- тыхдæттæг. 

Хъæдынбæлон". 

Литературæйы теори.Æцæгдзинадæмæалæмæтыцаутæаргъæутты. 

Фæлхатæнтæ.Абарæнтæаргъауы. 

Чермены таурæгътæ."Чермен æлдары лидзæг куыд фæкодта", "Чермен æмæ 

сомихаг", "Чермен Калакмæ чырæ ласынмæ куыд ацыд". Чермен ŕ кæвдæсард. 

Йæ сабибонтæ. Йæ бирæ сгуыхтытæ. Йæ тохы нысан. 

Грекъаг мифтæ."Гераклы дыууадæс сгуыхты" (хицæн цаутæ). Адæймаг ŕ 

рæстдзинадыл тохгæнæг. Хъайтары æгæрон хъару, йе стырдзинад, йæ кады 

нысаниуæг. 

Уырыссаг æмæ фæсарæйнаг адæмты мифтæ, кадджытæ æмæ аргъæуттæ. Мифтæ 

æмæ эпосты сюжеттæ аивады. 

Æмбисæндтææмæуыци-уыцитæ. 

Æмбисæндтæ. Сæ равзæрд. Сæ арæзты æууæлтæ. Адæмы зонд æмæ 

фæлтæрддзинад. Адæмы фарн, рæстдзинад, куыст æмæ уарзондзинад ŕ 

æмбисæндты сæйраг темæтæ. Сæ бынат адæмы ныхасы, аив литературæйы. 
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Уыци-уыцитæ. Сæ ахадындзинад сывæллæтты царды. Сæ бастдзинад цард æмæ 

æрдзы фæзындтимæ. Адæмы сфæлдыстадон фантази уыци-уыциты. 

Литературæйытеори.Комкоммææмæфæсномыгныхас. 

ЛИТЕРАТУРОНАРГЪÆУТТÆ 

ХетæгкатыКъоста."Лæскъдзæрæн" 

Аргъауы мидис. Лæскъдзæрæджы удхайраг цард. Фыдзæрдæ уæйыджы æууæлтæ. 

Лæг æмæ уæйыджы быцæу. Адæймаджы зонд æмæ дзырдарæхст, йæ уæлахиз. 

Литературæйытеори.Сурӕт.Сурӕтæмæудыхъӕдыхæстæгдзинад. 

Нигер."Дыууæсыхаджыæмæдыууæзæрватыччыаргъау". 

Аргъауы мидис. Дыууæ адæймаджы хицæн ахаст цæрæгойтæм æмæ цардмæ. 

Уацмысы сæйраг хъуыды: хæрзгæнæг хорз ары, æвзæргæнæг æфхæрд æййафы. 

ДарчитыДауыт."Гæмæт". 

Аргъауы мидис. Сидзæр лæппуйы цард. Йæ уаг. Гæмæты балцы нысан. Мады 

куырыхон фæдзæхстытæ. Хъайтары сгуыхтытæ, йæ тох адæмы амондыл. 

Кæфхъуындар-адæмы знаг. Хъайтары уæлахиз. 

Г.X.Андерсен."Булæмæргъ". 

Аргъауы мидис. Паддзах æмæ йæ адæмы ахастытæ. Камергер æмæ иннæ хицæутты 

иппæрддзинад æрдз æмæ адæмы цардæй, сӕ цæстмæмитæ. Удæгасбулæмæргьæмæ 

кæнгæ маргъы ныхмæвæрд ӕууæлтæ. Æцæг курдиат кæмæ ис, уый хъысмæт. 

Аивады мидис-царды æцæгтæ, йæ нысан-удæнцой æмæ цард дæттын. Сæрибар- 

удгоймаджы бæллиц. Аргъауы хъуыды-æцæг аивадæн аргъ кæнын. 

АИВЛИТЕРАТУРА 

Къоста. "А-лол-лай". Авдæны зарæджы миниуджытæ. Мады зарæджы мидис. 

Хохаг адæмы мæгуыр цард, фыды хъысмæт. Сабиты фидæны цард. Мады 

фæндиæгтæ æмæ фæдзæхстытæ. Райгуырæн бæстæ уарзын-æмдзæвгæты сæйраг 

хъуыды. 

"Мæгуыры зарæг". Адæмы дыууæ фæлтæры-хъæздгуытæ æмæ мæгуыртæ. 

Ныхмæвæрд уавæртæ. Хæххон адæмы царды нывтæ. 

"Бирæгъ æмæ хърихъупп". Басняйы мидис. Бирæгъы æууæлтæ. Хърихъупп- 

хæрзгæнæг. Басняйы хъуыды: фыдзæрдæ хорзæн аргъ кæнын нæ зоны. 

Литературæйытеори.Басняйытыххæй æмбарынад. 

Фæсуроктыкæсынæн 

"Халонæмæрувас","Булкъæмæмыд","Хъазтæ","Марходарæг". 

Гæдиаты Секъа."Мæ бæлас". Иунæг бæласы хъысмæт. Æмдзæвгæйы мидис- 

Ирыстоны уавæр. Поэт-патриоты сагъæс йæ адæм æмæ йæ бæстæйыл. 

"Къоста". Авторы хъынцъым Къостайы мардыл. Къоста-адæмы сæрхъуызой, сæ 

хæрзгæнæг; йæ зарджытæ-адæмы сагъæстæ. Поэты сфæлдыстадон æмæ 

æхсæнадон сгуыхт. Секъайы уарзон ахаст стыр адæмон поэтмæ. 

"Мæгуырызæрдæ".Мæгуырлæджыуавæр.Йæцардызынвадат. 

Литературæйытеори.Аллегори.Метафорæ. 
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Тугъанты Батырбег. "Фыййау Баде".Радзырды мидис. Бадейы цард. Йæбæллицтæ, 

йæ хъуыдытæ цард æмæ адæймаджы тыххæй. Йæ тырнындзинад ахуырмæ, 

рæсугъд æмæ рухс цардмæ. 

Литературæйытеори.Пейзаж. 

ЦæголтыГеуæрги."Бецал".Сидзæрлæппуйыхъысмæт. 

Коцойты Арсен. "Гигойы куадзæн".Радзырды мидис. Мæгуыр бинонты цард. Сæ 

уавæр, сæ фадæттæ. 

Литературæйытеори.Сатирææмæюморытыххæй æмбарынад. 

Фæсуроктыкæсынæн 

"Галиухъуыддаг". 

Датиты Ислам. "Ахæстоны".Радзырды мидис, архайды рæстæг. Сæрибарыл 

тохгæнæг лæппуйы хъысмæт. Ахæсты уавæр. Дины амынд æмæ царды 

æцæгдзинад. Хъайтары сидт адæммæ. 

Брытъиаты Елбыздыхъо. "Цад". Цад-царды аллегорион ныв. Хæфсыты уавæр, 

сæ быцæу кæсагласимæ. Сæ тох æмæ сæ хъысмæт. Радзырды мидисы бастдзинад 

1905-1907 азты цаутимæ. 

Илас Æрнигон. "Гъæйтт, цы фестут!", Ирыстоныл аудын. Поэты патриотон 

фæдзæхст. Райгуырæн бæстæ уарзын, йæ ном ын кадджынæй дарын. 

"Сау мигъ".Лæг æмæ мигъы ныхас. Уарыны пайда кæрдæг æмæ хортæн. 

Гонтæ дзаг ŕ цардæн уаг. 

Барахъты Гино. "Зæлимхан"Адæймаджы ахаст кусæг фосмæ. Ӕппæлын- 

фыдбылызы хос. Бæхы æвирхъау мæлæт. Бимболы фæсмон. Радзырды хъуыды- 

фосыл ауæрдын. 

"Мæгуыртæ". Мæгуырты цардынывтæ. Сæ куысты уæззау уавæртæ. Сæ зæрдæты 

хорздзинад-кæрæдзийыл аудын. Цыбыр ныхас Виктор Гюгойы тыххæй. 

БæдоатыХъазыбег."Арсæмæг".Цæрæгойтылаудын. 

Нигер(ДзанайтыИван)."Æзцагъайрагнæдæн". 

Æмдзæвгæйы мидис. Авторы ныхас æмæ авдæны зарæг. Фыццагон царды нывтæ. 

Мæгуыр лæджы хъысмæт. Мады фæдзæхст сабийæн. Поэты æнæуынондзинад 

цагъарадмæ. Сæрибар-адæймаджы намыс æмæ амонд. 

Литературæйытеори.Абарсты тыххæй æмбарынад фæарфдæр кæнын. Дзесты 

Куыдзæг. "Æрдхæрæны лæвар". Хохаг царды нывтæ. Сидзæр лæппуйы уавæр. 

Йæ тырнындзинад ахуырмæ. Ахуыргæнæджы лæвар. Гæбилы удыхъæд, йæ 

фæзминаг миниуджытæ. 

Мамсыраты Дæбе. "Хъæндил".Радзырды мидис. Буцхаст магуса сæфтдзаг куыд кæны, 

уый равдыст. Чермен-хъæндилы фæлгонц. Уацмысы юмористон ахаст. 

Литературйытеори . 

Бесаты Тазе. "Гетæ".Ирон лæппуйы цард, йæ равджы ивæнтæ уавæртæм гæсгæ. 

Йæ зондахасты рæзт. 

Литературæйытеори.Диалог æмæмонологытыххæйæмбарынад. Хæсты 

темæиронфысджытысфæлдыстады 
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Кочысаты Мухарбег. "Фыдыбæстæ". Райгуырæн бæстæйы æрдз æмæ царды 

нывтæ. Фыдыбæстæ-æппæтæй зынаргъдæр. Поэты ахаст фыды уæзæгмæ. 

Баситы Дзамболат. "Адæмы мæт". Фашистон знæгты фыдракæндтæ. Адæмы тох 

сæрибар æмæ Фыдыбæсты сæраппонд. Поэты оптимизм. 

Елехъоты Мурат. "Фыстæг хæсты быдырæй".Хæстоны мысинæгтæ, хæсты нывтæ. 

Мады фæдзæхст-ныфсдæттæг. Литературæйытеори. Метафора 

Саулохты Мухтар. "Хæстон цуаны". Уацмысы мидис. Худæджы цау æфсæддоны 

цардæй. Салдаты фæндиæгтæ æмæ йе сгуыхт. Уацмысы хъуыды ŕ æхсарæн кад 

кæнын. 

Булкъаты Михал. "Нæмыгдзæф фæндыр".Уацауы мидис. Хъæууон цард æмæ 

хæсты нывтæ. Уацмысы архайджытыхъысмæт.Бечырылæгдзинад.Патриотизмы 

мотивтæ. 

Темыраты Дауыт. "Тæрхон".Пъесæйы мидис. Йæ конфликт. Ногдзауты патриотизм 

хæсты заман. 

Баситы Михал. "Инæлар Плиты Иссæ".Иссæйы сгуыхтытæ, йæ хъæбатырдзинад, 

йæ хæстон курдиат. 

АсатыРеуаз."ТомайтыМæхæмæт".Легендæйымидис,тохæлдæрттыныхмæ. 

Бестауты Гиуæрги. "Саби ма фенæд хæст", "Изæр Дзаугомы". 

Хæстŕфыдæвзарæнæмæцардхалæн.Сабитæŕцардыфидæн.Адæмыхæсŕ сабырдзинад 

хъахъхъæнын. 

ДзаугомŕИрыстонырæсугъдкæмттæйиу. 

ХъодзатыÆхсар."Куыст".Куыстыахадындзинададæймаджыцарды. 

ГуыцмæзтыАлеш."Бæхыуаргъæмæчысыллæппу". Радзырдымидис.Мураты 

мидхъуыдытæ, йæ бæллицтæ. 

ХуыгатыСергей."Зокъотæ".Æрдзыдиссæгтæ. 

Кокайты Тотрадз. "Зиу", "Хæдзары хицау æмæ хуыснæг".Ирон зиу. Лирикон 

хъайтар-зиууон. Йæ арæхст. 

Джыккайты Шамил. "Авдæны зарæг нæзы талайæн", "Фембæлд".Авдæнызарæджы 

æууæлтæ. Зымæгон æрдзы нывтæ.Уацмысы мидис - æрдзыл аудын. Зонд æмæ 

рæстдзинады уæлахиз. 

ÆНДÆРАДÆМТЫ ЛИТЕРАТУРÆ 

Мориц Гартман. "Урс кæрдæн".Балладæйы мидис. Венгриаг адæмы тох сæ 

бæстæйы хæдбарады. Йæ уавæр ахæстоны. Мады "уæздан сайд", йæ нысан. Мады 

фæлгонц. Патриотизмы мотив балладæйы. 

В.В.Вересаев."Стъалы","Скæсæйнагаргъау".Уацмысымидис.Адæмыуавæр 

талынджы. Стъалытæм тырнындзинад. Рухсы знæгтæ, сæ тарсты аххосæгтæ, сæ 

фыдвæндтæ. Аргъауы хъуыды: рухсмæ бæллын, рухс кæнын. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение родной (осетинской) литературы в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по осетинской литературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями осетинского народа, отражѐнными в произведениях 

осетинской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведенияи 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по осетинской литературе 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

 готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях; 

 неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

 пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

 представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесопоройнапримерыиз 

литературы; 

 активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

  готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюосетинского 

языка, истории, культуры осетинского народа, родного края, народов России в 

контексте изучения произведений осетинской литературы, а также включенных в 

программу произведений русской и зарубежной литературы; 

 ценностное отношение к достижениям своей республики, России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениям 

народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 
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 уважение к символам России, РСО-Алании, государственным праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямосетинского 

народа. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборас 

оценкой поведения и поступков персонажей произведений осетинской 

литературы; 

 готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

 восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествуосетинского 

народа, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых осетинских литературных произведений; 

 осознаниеважностихудожественнойосетинскойлитературыикультурыкак 

средства коммуникации и самовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательский 

опыт; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

 умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримеры из 

литературных произведений; 

 уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

 сформированностьнавыка рефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода 

деятельность; 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втом 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах осетинских литературных произведений; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

 готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучении 

произведений осетинского фольклора и литературы; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчисле 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

 осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные осетинские литературные произведения; 

 овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучѐтом 

специфики школьного литературного образования; 

 установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремление 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного 
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поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейпроизведенийосетинской 

литературы; 

 потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределѐнности,открытостьопыту и 

знаниям других; 

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу 

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,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямив 

области концепции устойчивого развития; 

 анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

 оцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокружающуюсреду,достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт; 

 восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

 оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

 формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебные 

действия. 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхи 

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

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядля их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 
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 предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийсучѐтом 

учебной задачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийи 

процессов; 

 делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознанияв 

литературном образовании; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

 владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевосетинскихлитературных 

произведениях. 

3) Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюи 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитуже 

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

другойинформацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оцениватьнадѐжностьлитературнойидругойинформациипокритериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

1) Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис 

условиями и целями общения; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи 

корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачии 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругих участниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместнаядеятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

осетинскойлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработынаурокеосетинскойлитературыи во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 



181 
 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированнымпониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачии 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участникамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) Самоконтроль: 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольном 

литературномобразовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 
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 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьими и 

эмоциями других; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, 

анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

4) Принятиесебяидругих: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляянад 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяи 

других, не осуждая; 

 проявлятьоткрытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности осетинской 

литературы и еѐ роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами 

Российской Федерации; 

2) понимать, что осетинская литература ŕ это вид искусства и что 

художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставления о 

родах и жанрах осетинской литературы; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: осетинская 

художественная литература и осетинскоеустное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; литературные жанры (осетинскаянародная 

сказка,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; 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанные 

произведения фольклора и осетинской художественной литературы с 
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произведениямидругихвидовискусства(сучѐтомвозраста,литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению 

(с учѐтом осетинского 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 учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

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

50 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений осетинского устного народного творчества и осетинской 

литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений осетинского устного 

народного творчества и осетинской художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

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

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

Осетинская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, 

смыслов, духовно-нравственных представлений, содействует познанию и усвоению 

жизненной философии осетинского народа, участвует в формированиинационального 

самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания 

обучающихся. 

Предмет «Родная (осетинская) литература» выступает одним из основных 

предметов гуманитарного образования, определяющих уровень интеллектуального и 

нравственно-эстетическогоразвитияличности.Изучениероднойлитературы 
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способствует познанию жизни и моделированию действительности, создает при 

помощи изобразительно-выразительных средств художественную картину мира и 

вызывает определенное отношение к ней, обладает высокой степенью 

эмоционального воздействия. С литературным образованием связано воспитание 

читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего личностного развития, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, а также 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Изучение родной (осетинской) литературы обеспечивает постижение 

обучающимися произведений осетинской литературы, развитие навыков 

интерпретации и анализа с опорой на принципы единства художественной формы и 

содержания; создание условий для развития национального самосознания, осознания 

этнической принадлежности, приобретения системных знаний об истории, языке, 

культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими учебными 

предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной 

(осетинский) язык» и «Литература». 

 

 

 
ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

Цельизучения учебного предмета Ŕ воспитание ценностного отношения к родной 

(осетинской) литературе как существенной части родной культуры, приобщение 

обучающихся к культурному наследию и традициям своего народа, а также 

формирование грамотного читателя, способного использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования. 

Задачиизученияучебногопредмета: 

Ŕ развитие умений комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

Ŕ приобщение обучающихся к родной (осетинской) литературе как искусству слова 

черезвведениеэлементовлитературоведческогоанализа,ознакомлениесотдельными 

теоретико-литературными понятиями; 

Ŕ знакомство с осетинским литературным процессом и осознание его связи с 

историческим процессом; 

Ŕ развитие коммуникативных умений обучающихся (устной и письменной 

диалогической и монологической речи на осетинском языке); 

Ŕ формированиечитательскогокругозора; 

Ŕ формированиенравственныхиэстетическихчувствобучающихся; 

Ŕ развитиеспособностейктворческойдеятельностинародном(осетинском)языке; 

Ŕ овладениеобщеучебнымиумениямииуниверсальнымиучебнымидействиями. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родная литература» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательнымдля 

изучения. 

В 6 классе на изучение учебного предмета «Родная (осетинская) литература» 

отводится 1,5 часа в неделю, что составляет 51 час. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА» В6 

КЛАССЕ 
 

Адæмон сфæлдыстад. «Сослан æмæ Тары фырттœ», «Арвы айдæн», «Ох-ох 

æмæ мæгуыр лæджы фырт», «Цæхджын хойраджы аргъ», «Уастырджи æмæ æртæ 

æфсымæры», «Чермены зарæг», «Антъоны зарæг». 

Дзыхœйдзургœ сфœлдыстады хуызтœ. Нарты кадджытœ. Сœ мидис. Нœртон 

дуджы идеалтœ. Ном œмœ намысы нысаниуœг. Нœ рагфыдœлты œхсœнадон царды 

œууœлтœ кадœджы. Æцœг œмœ œрымысгœ хабœрттœ. Сослан œмœ Сатанайыархайд. 

Зонды уœлахиз гуымиры тыхыл. Нарты кадджыты аивадон мадзœлттœ. 

ХетæгкатыКъоста.Къостайыцардыхабæрттæ.«Балцызарæг»,«Сидзæргæс», 

«Марходарæг»,«Дзæбидырдзуан» 

«Балцы зарæг». Дзыллœйы сœрвœлтау иудзинадмœ сидт. Рухсмœ тындзын, 

рœстдзинад уарзын Ŕ поэты сœйраг домœнтœ рœзгœ уды раз. Æмдзœвгœйы 

оптимистон уаг. 

«Сидзæргæс». Сидзœргœс œмœ сывœллœтты œвœрз уавœр. Мады катай йœ 

цотыл. Сœ фœсайœны фœлтœрœн Ŕ фидœн сын кœй нœй, уый œвдисœн. Хъызт 

зымœджы нывтœ Ŕ œмдзœвгœйы сœйраг хъуыды œргомгœнœг мадзœлттœй иу. 

Фыссœджы ахœст йœ хъайтартœм. Уацмысы бœрзонд эмоцион тых. 

«Марходарæг». Басняйы мидис. Йœ бастдзинад адœмон œмбисондимœ. Йœ 

нысан Ŕ адœймаджы хъœнтыл (гуыбындзœл, фидисœмхиц, дыдзœсгом, œгад митœ) 

худын. Басняйы œвзаг, цыргъ диалог. 

«Дзæбидырдзуан». Зебаты хъœу. Хœхбœсты вадат царды нывтœ. Ирон 

хœдзары фœтк. Зœронд Зураппы цœстœнгас ныфсхаст мœ лœгдзинадмœ. Зœлинœйы 

поэтикон сурœт. тедо Ŕ фœлтœрдджын цуанон. Йœ фœлгонц, йœ сœйраг œууœлтœ 

(ныфсхаст, хиуылхœцгœ, быхсон, бинонтыл œмœ œмбœлттыл œнывыд). Хœххон 

œрдзы рœсугъддзинад, йœ бархъомыс адœймаджы царды. Кœронбœттœн нывы ирд 

ахорœнтœ. 

ГæдиатыСекъа.«Фæдзæхсын»,«Мадæмæфырт»,«Зæрватыкк». 

«Фæдзæхсын».Æмдзœвгœйы сœйраг хъуыды. Фыссœджы фœдзœхст йœ 

кœстœртœм. Мадæлон æвзаг æмæ чиныджы нысаниуæг дзыллæйы царды 

œмдзæвгæйы. 
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«Мад æмæ фырт». Рœстœджы барджытœ радзырды. Мœгуыр адœмы 

хъизœмœйраг цард. Æлдары фыдмитœ. Тугъан œмœ Маринейы тырнындзинад 

сœрибармœ. Сœ ныфсхаст. Сœ фыдœх цагъарадмœ. Радзырды сœйраг идейœ. Œрдзы 

нывтœ œмœ сœ ахадындзинад. Адœмон œмбисœндтœ уацмысы, сœ нысаниуœг. 

«Зæрватыкк». Радзырды мидис. Цœрœг удгоймœгты хсœн хœстœгдзинад 

хъахъхъœнын, œрдзон «кœстœр œфсымœртыл» арм дарын. Аивадон параллелизмы 

нысаниуœг уацмысы: динамонœджы уаг Ŕ зœрваттыччы зœрдиаг фыдœбон йœхœдзар 

œмœ йœ лœппынтыл. Уарзты зœрдиаг фыдœбон йœ хœдзар œмœ йœ лœппынтыл. 

Уарзты тых œмœ йœ фœстиуджытœ. Фыссœджы уайдзœф дурзœрдœ адœмœн. 

БрытъиатыЕлбыздыхъо.«Уæрæседзау». 

Уацмысы мидис. Йœ кофликт: патриархалон этикœйы хуыздœр œууœлтœ 

фœсдзœуины «культурœмœ» ныхмœœвœрдœй. Ирон лœджы фœзминаг миниуджытœ 

уацмысы: йе ддаг бакаст, адœмы хсœн хи дарыны фœтк, йœ царды œгъдау (куыст 

уарзын, хи фœллойœ цœрын, ныййарœджы буц дарын, фœрœзхъуагœн œххуыс 

кœнын, œндœр адœмты хордзинадтœ нымайын, уыимœ хи национ цœсгом œмœ 

œгъдауœн агъ кœнын). Муссœйы фœлгонц. уацмысы œвзаг-характеристикœ-йы 

мадзал. 

Кочысаты Розæ. «Гæды лæг».Уацмысы фольклорон бындур. Йœ идейон мидис 

Ŕ зонды уœлахиз. Умарханы фæлгонц (амалджын, œрхъуыдыджын, хœларзœрдœ лœг) 

. Бынæттон (пъырыстыф, фидиуœг) хиуарзондзинад, сœ гуымиры ахаст адœммœ. 

Дуджы социалон Ŕ цардыуагон барджытœ уацмысы. Мызылон œмœ Къомианы 

сурттœ. Архайды комизм, йœ œнœнхъœлœджы кœронбœттœн. Комедийы адœмон 

œвзаг. 

ИласÆрнигон.«Зарæг».«Челе». 

«Зарæг».Æмдзœвгœйы хъуыды. Йœ автобиографион мидис. Хъысмœтœй 

œнœразыдзинады аххосœгтœ. Лирикон хъайтары быцœу ныхас цардимœ 

(булœмœргъимœ). Æмдзœвгœйы аивадон фœрœзтœ (поэтикон сидœн, риторикон 

фарст, антитезœ) 

«Челе». Радзырды мидис- зыд œмœ кœрœф лœджы хъысмœт. . Æмдзœвгœйы 

хъуыды. Уацмысы композицион арœзт. Челе Ŕ œхсœнадœй. Царды цин œмœ 

рœсугъддзинадœй иппœрд адœймаг. Фœллойы фœйнœхуызон нысаны. Национ Ŕ 

цардыуагон нывты ирд œрфыст. Авторы цœстœнгас йœ персонажмœ. 

КоцойтыАрсен.«Цуанонтæ»,«Саломи»,«Цæукъаæмæфыркъа». 

«Цуанонтæ». Радзырды мидис. Тедо œмœ Симоны царды уавœртœ. Сœ 

удыхъœды œнгœсдзинад. Сœ къуындœг миддуне œмœ сœ талынг зонды социалон 

œххосœгтœ. Юморы фœрœзтœ «чысыл адœймаджы» темœйы ранывœсты. Радзырды 

конфликт:мœгуыр,дœлдзиныг,фœлœуœзданадœмœлдœрттыгуымирыбархъомысы раз. 

Авторы цœстœнгас йœ персонажтœм. 

«Саломи». Радзырды архайды рœстœг œмœ бынат. Лидзœг адœмы уавœр. 

СаломийыфœлгонцŔйœфидарудыхъœд,знœгтœмœнœуынондзинад.Уацмысы 
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идейон мидис: худинаджы бœсты мœлœт. Радзырды сюжеты динамизм, йе взаджы 

экспрессии. 

«Цæукъа æмæ фыркъа» - сœрибарыл кады зарœг. Уацмысы символон Ŕ 

аллегорион мидис. Ныхмœвœрд фœлгонцтœ. Царды нысан œмœ амонды фарст. 

Таурœгъкœнынады алы хуызтœ (лирикон œрфыст, мидмонолог, монолог) œмœ 

уœлмонц интонации. Архайды динамизм. 

ГæдиатыЦомахъ.«Æхсæрдзæн»,«Дыууæдидинæджы»,«Цардыуœз» 

«Æхсæрдзæн». Æмдзœвгœйы идейон мидис. Царды гуылфœнмœ тындзыны хи 

хъысмœт дзыллœйы цардамондимœбœттыны пафос. Æхсœрдзœны œрдзон уынœр 

œвдисœг аив зœлты фœлхат. 

«Дыууæ дидинæджы». Прозœйœ фыст œмдзœвгœйы аивадон темœ. Дыууœ 

дидинœджы фœлгонцтœ. Сœ быцœуы рахœцœн Ŕ цармœ фœйнœхуызон цœстœнгасы. 

Амондыфарст.Уацмысы сœйраг хъуыды: адœймаг рœсугъд уйœхорзхъуыддœгтœй. 

«Царды уœз». Бесо œмœ йœ бинонты фыдцард. Мœгуырдзинады œууœлтœ. 

Куыстуарзаг œмœ хœларзœрдœ лœджы катай йœ даринагты хъымœтыл. Бесойы 

œнœнхъœлœджы œрбайсœфт. Маринейы балц фœндаджы хицаумœ. Ус- хицауы 

царды фœрœзтœ œмœ йœ уагахаст œххуыс курджытœм. «Сомы гœбаз» - бонджыны 

хœрзаудœны ирд œвдисœн. Радзырды œвзаджы хицœндзинœдтœ. 

БарахътыГино.«Бœстырœсугъды»,«УæхатæджыфыртчысылГуыйман». 

«Бœстырœсугъд». Уацмысы сюжет. Канаты Афœхъо œмœ кœсгон œлдары 

фырт. Фысымты фœйнœхуызон ахаст дыууœ усгурмœ. Курдиат œмœ аивады тых. 

Бœстырœсугъды сурœт. уацмысы бастдзинад адœмон сфœлдыстадимœ. Фыссœджы 

социалон, этикон œмœ эстетикон идеал ацы новеллœйы. 

Нигер. «Уæхатæджы фырт чысыл Гуыйман». Кадœджы идейон мидис. Ŕ 

фыдракœнды бафхœрд, рœстдзинады уœлахиз. Гуыйман œмœ Хъасболы 

миниуджытœ. Кадœджы конфликт. Социалон дихдзинады мотивтœ. Æрдзы нывтœ 

œмœ сœ нысан. 

ХъуылатыСозырыхъо.«Æртындæсæйиумæ».«Таймуразызарæг». 

«Æртындæсæй иумæ». Радзырды темœ œмœ идейœ. Гуырдзиаг меньшевикты 

фыдмитœ Хуссар Ирыстоны мидхœсты азты. Æртындœс коммунары сгуыхт œмœ 

трагедион хъысмœт. Сœ иумœйаг зондахаст, рухс фидœныл œууœндындзинад. 

Коммунарты коллективон сурœт. Джиоты Андрийы типикон фœлгонц. 

Таурœгъгœнœг Ŕ трагикон цауты œвдисœн œмœ аргъгœнœг. 

«Таймуразы зарæг». Кадœджы мидис. Адœмон сфœлдыстадимœ бастдзинад. 

Таймураз Ŕ историон персонаж, йœ хъазуаты тох тыхгœнджытимœ. Мады фœлгонцы 

аивадон нысаниуœг. Лœгдзинад œмœ патриотизмы мотивтœ кадœджы. 

Дзесты Куыдзæг. «Хур скæсæнырдæм нæ ныгуылы». Радзырды темœ. 

Дзанджы монументалон сурœт. Йœ характеры сœйраг œууœлтœ: œхсар œмœ намыс. 

Меньшевикты œнœуаг митœ. Дзанджы хъысмœты бœрзонд трагизм. Æрдзы нывты 

нысаниуœг. Уацмысы идейон мидис (œгады бœсты Ŕ мœлœт) œмœ аивадон фœрœзты 

œмиудзинад. 
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Плиты Харитон. «Сæлимæт». Поэмæйы мидис.Ресы хохы романтиконпейзаж. 

Меньшевикты фыдракœндтœ. Лигъдœтты хъизœмар. Адœм œмœ œрдзы иудодой. 

Стигъджыты къорды конрастон œрфыст (сœ уаг, сœ фœлыст, сœ фынг) Сœлимœты 

фœлгонц. Йœ уынд, йœ удыхъœдды рсугъддзинад, йе сгуыхт. Поэмœйы лирикон 

ахаст. Йе ʼвзаджы аивдзинад. Сæлимæты фæлгонц. Йæ уынд, йæ уды рæсугъддзинад, 

йе сгуыхт. 

ХъамбердиатыМысост.«Хурмæкурдиат»,«Хосгæрст»,«Хъæды». 

«Хурмæкурдиат».Лириконхъайтарыцœттœдзинадхи«рœзгœцард»œмœ 

сфœлдыстад адœмы сœрвœлтау œрхœссынмœ.Хур Ŕ сœрибар œмœ рухсы нысан. 

«Хосгæрст».Куыстыпоэзии. Хъаруджынуœнгтыфидыц.Æмдзœвгœйы 

музыкалондзинад œмœ зœлфыст. 

«Хъæды».Зымœджыпейзаджыхуызджынахорœнтœœмœзœлфыст.Æрдзœмœ 

адœймаджы хсœн œххœст гармонийы сусœг œнкъарœн. 

БесатыТазе.«Æвзистидон».«Хæцæны». 

«Æвзист идон». Чысыл Æхсары ныфс œмœ лœгдзинад. Йœ бœрнон ахаст 

хистœры фœдзœхстмœ. Œхсœвы тасыл фœуœлахизы цин. Ас лœджы уагахаст 

фœзмыны фœлтœрœнтœ. Авторы цœстœнгас йœ персонажмœ. 

«Хæцæны». Радзырды мидис. Архайды райрœзт. Стуры тох йœ родыфервœзын 

кœныныл. Цœрœгойтыл армдарыны хъуыды. 

Мамсыраты Дæбе. «Æрдхорд». Радзырды мидис. Малхазы фыдуагми œмœ йœ 

фœстиуджытœ. Лœппуйы мидхъуырдухœнтœ. Хœрзуагон Ŕ хъомыладон фарстатœ 

уацмысы : œнаххос лгыл дау кœныны тœригъœд, рœдыдыл басœттын, рœстдзинад 

дзурыны ныфс, œцœг хœлардзиад œмœ мœнгарддзинад œмœ аф. д. 

Дзадтиаты Тотырбег. Къостайы сабийы бонтæ. Скъуыддзаг роман «Хæххон 

стъалы»-йæ.Къоста Ŕ скъоладзау. Йœ фыдуаг митœ. Йе мгœрттимœ йœ 

ахастдзинœдтœ. Иуанейы бœхы атарды œфсон œмœ фœстиуджытœ. Адœмы маст 

Къостайы œфхрджытœм. Хъызмыдœйы характеристикœ. Чендзейы фœлгонц, 

сылгоймаг Ŕ хъомылгœнœджы сгуыхт. Зœронд Долœт œмœ гыццыл Къостайы хсœн 

хœлардзинад. Суинаг поэты рœзгœ уды œууœлтœ. 

Цæгæраты Максим. «Хъуыдинæйы галуан».Таурœгъгœнœг Бœгъœгуыссœйы 

зœрдœ-исгœ фœлгонц. Йœ аивадон функцитœ. Таурœгъ мидис. Мад œмœ йœ цоты 

цард.Хъœбулыхœс.Галуан Ŕдзыллœйырахицœнысимвол.Уацмысыидейœ:адœмы 

фарн Ŕ лœджы царды фидар œнцой. 

Плиты Грис. «Æртхутæгдон». Æмдзœвгœйы темœ. Иссœйы сгуыхт 

хъуыддœгтœ.Йœахастйœхœстонбœхмœ.Уацмысыидейон Ŕритмиконарœзты 

иудзинад. Инœлар œмœ œфсады удхœстœгдзинад 

ЦырыхатыМихал.«Фæндаг».Цардырастфœндагылслœууыныахджиагфарст. 

Æмдзœвгœйы идейœ: зындзинœдты сœрты Ŕ бœрзонд нысанмœ. 

«Ма йæм тæхут, хуры тынтæ…». Æмдзœвгœйы темœ. Æрыгон чызджы буц 

фœлгонц. лирикон геройы œнкъарœнтœ. Куыстœй райгонд адœймаджы рœвг. 

Поэтикон сиднты аивадон нысаниуœг. 
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Цæрукъаты Алыксандр. «Райгуырæн къона». Фыдыуœзœг уарзыны темœ. 

Лирикон хъайтары цœстœнгас царды иууыл егъаудœр хœзнатœм (райгуырœн къона, 

ныййарœджы узœлд, хи къухвœллой) œндœр адœмты культурœйœн аргъ кœныны 

идейœ. Æмдзœвгœйы поэтикон фœрœзтœ. 

«Хæхтыл хурзæрин рæдау…» Æмдзœвгœйы мидис. œрдзы нывтœ. Фœллойы 

цин Ŕ лирикон геройы зœрдœйы уаг œмœ поэтикон уынынады ратœдзœн. 

ДзаболатыХазби.«Хуымæтæджыæцæгдзинад»Æмдзœвгœйытемœ. 

Райгуырœнкъонаœмœмадœлонœвзаджынысаниуœглœджыцарды. 

Гафез. «Ирон цагъд» Æмдзœвгœйы темœ. Ацырухсы уœздан œмœ сыгъдœг 

удыхъœд. Мœсыг Ŕ «таурœгъгœнœг», йœ аивадон нысаниуœг. Кадœджы лиризм. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (осетинская) литература» у 

обучающегося 6 класса будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявление интереса к познаниюродного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины ŕ России, к науке, 

искусству, спорту,технологиям,боевымподвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
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- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

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 художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
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- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
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- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюситуациюкак 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (осетинская) литература» обучающийся 6 

класса овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

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

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, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работасинформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находитьсходныеаргументы (подтверждающиеили опровергающиеоднуи туже 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете. 

Врезультатеизученияпредмета«Родная(осетинская)литература»обучающийся овладеет 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями 

и условиями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский) язык» обучающийся 

овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принят

ие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

cамоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

эмоциональный интеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся6классанаучится: 

- выразительночитатьвслухинаизустьпроизведения,ихфрагментыврамках 

программы; 

- определять и формулировать тему, идею, проблематику прочитанных 

произведений; 

- характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе 

авторского описания и художественных деталей; 

- сопоставлятьперсонажейодногопроизведенияпосходствуиконтрасту; 

- формулироватьсвоюточкузренияипониматьсмыслдругихсуждений; 

- пересказывать художественный текст, используя разные виды пересказа 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

- составлятьпростойпланхудожественногопроизведения,втомчислецитатный; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе 

художественного текста (образ автора, лирическое «я», проблема, пейзаж, 

психологизм, характер, тип, метафора и др.); 

- писать сочинение по личным впечатлениям, по картине и по предложенной 

тематике. 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 
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Осетинская литература, являясь носительницей важных культурных ценностей, 

смыслов, духовно-нравственных представлений, содействует познанию и усвоению 

жизненной философии осетинского народа, участвует в формированиинационального 

самосознания, самоидентификации и общероссийского гражданского сознания 

обучающихся. 

Предмет «Родная (осетинская) литература» выступает одним из основных 

предметов гуманитарного образования, определяющих уровень интеллектуального и 

нравственно-эстетического развития личности. Изучение родной литературы 

способствует познанию жизни и моделированию действительности, создает при 

помощи изобразительно-выразительных средств художественную картину мира и 

вызывает определенное отношение к ней, обладает высокой степенью 

эмоционального воздействия. С литературным образованием связано воспитание 

читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего личностного развития, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, а также 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Изучение родной (осетинской) литературы обеспечивает постижение 

обучающимися произведений осетинской литературы, развитие навыков 

интерпретации и анализа с опорой на принципы единства художественной формы и 

содержания; создание условий для развития национального самосознания, осознания 

этнической принадлежности, приобретения системных знаний об истории, языке, 

культуре, мировоззрении, менталитете, философии своего народа. 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими учебными 

предметами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной 

(осетинский) язык» и «Литература». 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» 

Цельизучения учебного предмета Ŕ воспитание ценностного отношения к родной 

(осетинской) литературе как существенной части родной культуры, приобщение 

обучающихся к культурному наследию и традициям своего народа, а также 

формирование грамотного читателя, способного использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования. 

Задачиизученияучебногопредмета: 

Ŕ развитие умений комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

Ŕ приобщение обучающихся к родной (осетинской) литературе как искусству слова 

черезвведениеэлементовлитературоведческогоанализа,ознакомлениесотдельными 

теоретико-литературными понятиями; 

Ŕ знакомство с осетинским литературным процессом и осознание его связи с 

историческим процессом; 
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Ŕ развитиекоммуникативныхуменийобучающихся(устнойиписьменной 

диалогической и монологической речи на осетинском языке); 

Ŕ формированиечитательскогокругозора; 

Ŕ формированиенравственныхиэстетическихчувствобучающихся; 

Ŕ развитиеспособностейктворческойдеятельностинародном(осетинском)языке; 

Ŕ овладениеобщеучебнымиумениямииуниверсальнымиучебнымидействиями. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родная литература» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательнымдля 

изучения. 

В 7 классе на изучение учебного предмета «Родная (осетинская) литература» 

отводится 1,5 часа в неделю, что составляет 51 час. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ(ОСЕТИНСКАЯ)ЛИТЕРАТУРА»В7 

КЛАССЕ 

Адæмонсфæлдыстадыхуызтææмæсæрмагондспецификонæууæлтæ.Сæахъаз 

литературæйы рæзтæн. 

Кадæг«Батрадзæмæсохъыр уæйыгÆфсæронфыртАлæф»-ысæйрагхъуыдыŔ адæмы 

намыс æмæ сæ бартæ хъахъхъæнын. 

Кадæг«СосланŔтыхагур»-хъуыдыŔтыхæвзарæгылхудын. 

«Кодзырты Таймураз» - ы адæм æмæ æлдæртты быцæу. 

Мыггæгтыахастытææмæбыцæутæ«ЛарсæмæХуха»-йы. Адæмы 

ахаст хъæбатырты сгуыхтмæ. 

СанатыУарийытаурæгъ«Бæтæйыфырттæ»-йымидис. 

Ирон литературæйы равзæрд. 

Адæмы царды нывтæ йæ уацмысты. 

Фыртæмæфыдыахæстытæ«Ныфс»-ы. 

«Хъуыбады»-йымидис. 

Хæххонцардынывтæ«Мæгуырызæрдæ»-йы. 

Лирикон хъайтары бæллицтæ «Тæхуды» -йы. 

«АрагуийыЕрыстауæлдар»-ымидис. 

Адæмы тох сæ бартыл. 

Радзырд«Бæхдавæг»-ымидис. 

ГаглойтыРутен.Галуанæмæуынг Ŕдыууæцардыæвдисæнтæ«Цард»-ы. Пьесæ 

«Гæдыйы къах цыбыр у» - йы сюжет æмæ архайд. 
 

«Хурытын»,«Бæлон»,«Ме'фсымæрмæ»-йыиумæйагидейонахаст. Æрдзы 

уаг æмæ йæ аивадон мидис уацмысы. 

ХъуылатыСозырыхъо. «Тотрадзызарæг»-ыхуымæтæджылæджысгуыхт. 

«Муссæйыскъола»-йы.Хицæнфæлтæртыахастахуырадмæ. 
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ХъамбердиатыМысост.Æмдзæвгæтæ:«Чызгимæныхас»,«Æхсæвæддæ»-йысæйраг 

хъуыдытæ. 

Куыдзæджыцардыхабæрттæ.Радзырд«Хорхæссæг»-ыархайдæмæцаутæ. Тох 

царды сæрвæлтау æрдзы тыхтимæ. 

Пейзажыахадындзинадуацмысæн. 

Хъайтары тохы нысан уацмысы. 

Сæрибар æмæ патриотизмы мотивтæ радзырды. 

Киноныв«Жизнь,ставшаялегендой»-мæбакæсын. 

КочысатыМухарбег.Хæстæмæадæймаджыхъысмæт«Хъама»,«Адæмымаст» -ы. 

Мамсыраты Дæбе. Цауты историон рæстæг - «Цыт»- ы. Дыууæ хæдзары цæрды 

дыууæ уавæры æвдисæнтæ. 

УацмысыидейæŔфæллойгæнæгæнкадкæнын. 

Калоты Хазби «Фæстаг салам», "Кард". 

ДжыккайтыШамил.Сосланыхæстонсгуыхтытæ«ДауытСосланыхъынцъым» -ы. 
 

ДзадтиатыТотырбег.Тотырбеджыцардæйфыст. 

Гафез(ГаглойтыФедыр).Цæфæфсæддоныуавæрæмæсгуыхт«Зарæгцæрæнбоныл» 

-ы. 

ХъайттатыСергейРадзырд«Ирæд»-ымидис. 

ХистæрыфарнхъахъхъæнынŔуацмысысæйрагхъуыды. 

ДзаболатыХазби«ФашисттææхсынцПушкины»ыгенийыæнæмæлæт. Плиты 

Грис. Хæсты æвирхъау фæстиуджытæ «Мад» -ы. 

ПлитыГрис.Балладæ«Иунæджыкадæг»-ыфольклоронбындур. 

Букъуылты Алыкси Радзырд «Æвдадзы хос» -ы мидис. 

Сæйрагархайджытызондахаст. 

ТетцойтыТаймураз.Таймуразылирикæйылафæлгæст. 

Зæхх Ŕ царды фæрæз. 

ХъодзатыÆхсар.Къостайыстыркуыстæмæграждайнагсгуыхт«Къостайыхæдзар» - 

ы. 

ДзасохтыМузаферЗондŔæнамондыхос«Къостайымидныхасы»-ы. Радзырд 

«Бæхы цæссыгтæ» -йы мидис. 

ЦæрукъатыАлыксандр.«Гъеуæдæйкуызонын...» Малиты 

Васо. «Скифтæ» 

ХаджетыТаймураз«Мæрохкъуым» 

ХодыКамал«Кæмддæриронлæппутæзарынц» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (осетинская) литература» у 

обучающегося 7 класса будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданскоговоспитания: 
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- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

- 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 ŕ России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

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 художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудовоговоспитания: 

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

образовательной организации, реализующей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

- 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; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 



201 
 

ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыоб объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

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

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родная (осетинская) литература» обучающийся 7 

класса овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
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- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

базовыеисследовательскиедействия: 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

работасинформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находитьсходныеаргументы (подтверждающиеили опровергающиеоднуи туже 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 
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- оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

- соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациив 

Интернете. 

Врезультатеизученияпредмета«Родная(осетинская)литература»обучающийся овладеет 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями 

и условиями общения; 

- выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместнаядеятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи 

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; 
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- оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

В результате изучения предмета «Родной (осетинский) язык» обучающийся 

овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

cамоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

- ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принят

ие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

cамоконтроль: 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

 

эмоциональныйинтеллект: 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

- регулироватьспособвыраженияэмоций; 

принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

- признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

- приниматьсебяидругих,не осуждая; 

- открытостьсебеидругим; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся7классанаучится: 

- выразительночитатьвслухинаизустьпроизведения,ихфрагментыврамкахпрограмм

ы; 

- определять и формулировать тему, идею, проблематику прочитанных 

произведений; 

- характеризовать литературного героя, создавать его словесный портрет на основе 

авторского описания и художественных деталей; 

- сопоставлятьперсонажейодногопроизведенияпосходствуиконтрасту; 

- формулироватьсвоюточкузренияипониматьсмыслдругихсуждений; 

- пересказывать художественный текст, используя разные виды пересказа 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

- составлятьпростойпланхудожественногопроизведения,втомчислецитатный; 

- использовать изученные теоретико-литературные понятия при анализе 

художественного текста (образ автора, лирическое «я», проблема, пейзаж, 

психологизм, характер, тип, метафора и др.); 

- писать сочинение по личным впечатлениям, по картине и по предложенной 

тематике. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК». 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно Ŕ 

программапоиностранному(английскому)языку,иностранный(английский) язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, с 

учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку,атакженаоснове 

характеристикипланируемыхрезультатовдуховно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания. 

Программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даѐт представление о целях образования, развития ивоспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования 

средствамиучебногопредмета,определяетобязательную(инвариантную) 
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часть содержания программы по иностранному (английскому) языку, за 

пределами которой остаѐтся возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования по учебному предмету. Программа 

устанавливает распределение обязательного предметного содержания погодам 

обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем (разделов)программы, а также 

последовательность их изучения с учѐтом особенностей структуры 

английского языка и родного (осетинского) языка обучающихся, 

межпредметных связей английского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5Ŕ9 классах, а также с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся. В программе для основного общего 

образования предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в федеральных рабочих 

программах начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между уровнями школьного образования по иностранному 

(английскому) языку. 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важноеместо 

в системе общего образования и воспитания современного обучающегося в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранногоязыканаправленонаформированиекоммуникативнойкультуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментом овладения другими предметными областями в сфере 

гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на 

владение иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбыстроадаптироватьсяк 

изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможностиобразованияи самообразования. Владение 

иностраннымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофессии,поэтомуонявля
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универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 

обучающиеся независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математики, истории, химии, физики и других учебных предметов). Таким 

образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника общеобразовательной организации. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в 

качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнѐра обеспечивает болееэффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнѐра, что позволяет 

успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся 

болеесложнымипоструктуре,формулируютсянаценностном,когнитивноми 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных (общеучебных, универсальных) и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации, 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашеноформированиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихсяв 

единстве таких еѐ составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторнаякомпетенции: 

речевая компетенция Ŕ развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция Ŕ овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция Ŕ приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 5Ŕ9 классов на разных этапах (5Ŕ7 и 8Ŕ9 классы), 

формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еѐкультурувусловиях 
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межкультурногообщения; 

компенсаторная компетенция Ŕ развитие умений выходить изположения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно- познавательную, информационную, социально- 

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно- когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие технологии) и использования современных средств обучения. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входитвпредметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядуспредметом 

«Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности обучающихся и при условии, что в образовательной организации 

имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные 

условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных 

результатов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка, Ŕ 510 часов: в 5 классе Ŕ 102 час (3 часа в неделю), в 6 

классеŔ 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе Ŕ 102 часа (3 часа в неделю), в8 

классе Ŕ102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе Ŕ 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 

умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 

(устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком) 

Данный уровень позволит выпускникам 9 классов использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, 

содержаниеобразованияпо иностранному(английскому)языкудляосновного 

общего образования по годам обучения (5Ŕ9 классы), планируемыерезультаты 

(личностные, метапредметные результаты освоения иностранного 
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(английского) языка на уровне основного общего образования), предметные 

результатыпо иностранному (английскому) языку по годам обучения (5Ŕ9 

классы). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новый год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино, 

спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое 

питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Виды 

отдыха. Природа: дикие и домашние 

животные.Погода.Родной город (село). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативных умений диалогическойречина базеумений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашатьсяна предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи классас опорой на речевые ситуации, ключевые слова и 

(или)иллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета, 
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принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка. 

ОбъѐмдиалогаŔдо5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 
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созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопорой на ключевые 

слова, вопросы, план и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объѐммонологического высказыванияŔ5Ŕ6фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудированияŔдо 1минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и 

пониматьучебныеинесложные адаптированные аутентичные текстыразных жанрови 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объѐмтекста(текстов)длячтенияŔ180Ŕ200слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхна уровне 

начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днѐм рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм сообщения Ŕ до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно- 

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух Ŕдо90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2Ŕ4 классах) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful(wonderful),-ian/- an 

(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросыв 

Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованныепоправилу,иисключения. 
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Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии 

и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственников и друзей 

на английском языке; 

правильно оформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешность и 

характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 
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Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет, 

правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, 

поэты, учѐные. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

ОбъѐмдиалогаŔдо5 репликсо стороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 
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изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицы и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объѐммонологического высказыванияŔ7Ŕ8фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна 

слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудированияŔдо1,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 
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Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объѐмтекста(текстов)длячтенияŔ250Ŕ300слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (еѐ) увлечениях, 

выражать благодарность, извинение, оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. Объѐм письма Ŕ до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объѐм письменного высказывания Ŕ до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюв 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокиз статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух Ŕдо95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми встране(странах)изучаемого языка,оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 



219 
 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устнойи 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичностии целостности 

высказывания. 

Объѐм: около 750 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимѐнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), 

-ing(amazing),-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымивременамиссоюзамиfor, 

since.  

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

Всетипы вопросительных предложений(общий,специальный,альтернативный, 

разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонении 

в Present/PastContinuousTense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 

need).  

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 

Возвратные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, 

everythingи другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100Ŕ1000). 

Социокультурныезнанияиумения. 
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Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми 

национальными символами, традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников),с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступны

мивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозына английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 
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дому. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностипо 

 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей, 

спорт,музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного 

центра). Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссиии 

зарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода(села). 

Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно уменийвести: 

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 



222 
 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

ОбъѐмдиалогаŔдо6 репликсо стороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопорой на ключевые 

слова, план, вопросы и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐммонологического высказыванияŔ8Ŕ9фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудированияŔдо1,5минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных фактов 

(событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐмтекста(текстов)длячтенияŔдо350 слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 

текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (еѐ) увлечениях, 

выражать благодарность, извинение, просьбу, оформлять обращение, завершающую 

фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма Ŕ до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу. Объѐм письменного высказывания Ŕ до 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихк сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух Ŕдо100слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объѐм Ŕ 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимѐнсуществительныхприпомощипрефиксаun(unreality)ипри помощи 

суффиксов: -ment (development),-ness (darkness); 

образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly (friendly),-ous (famous), -y 

(busy); 

образованиеимѐнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im- 

(informal, independently, impossible); 

б)словосложение: 

образование  сложных прилагательных  путѐм соединения основы 

прилагательногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса -ed(blue-eyed). 

Многозначные лексические  единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные 

предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера. 

Предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. Модальный 

глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). 

Местоименияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, 

Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступнымив 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственников и друзей 

на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении 

досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 
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Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка сзарубежными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная 

страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 



227 
 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением 

нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

ОбъѐмдиалогаŔдо7 репликсо стороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы, ключевые слова, план и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

ОбъѐммонологическоговысказыванияŔ9Ŕ10фраз. 

Аудирование. 
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудированияŔдо2минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 
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Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текстна 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐмтекста(текстов)длячтенияŔ350Ŕ500слов. Письменная 

речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность, извинения, просьбу, запрашивать интересующую информацию, 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм 

письма Ŕ до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст. Объѐм письменного 

высказывания Ŕ до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюв 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух Ŕдо110слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
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Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, 

в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand,ontheotherhand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи,с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм Ŕ 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting); б) 

конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределѐннойформыглагола(towalk Ŕ 

awalk); 

образование глагола от имени существительного (apresent Ŕ topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich Ŕ therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияи 

аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossing the 

road.). 
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Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевремен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family,police)сосказуемым. 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+инфинитив глагол, be/get 

used to doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

tostopdoingsmth иtostoptodosmth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном наклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 

НаречияtooŔenough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), 

none.  

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико- 

грамматических средств с их учѐтом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников),с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступны

мивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростков на английском языке. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступныхв языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и других людях); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения всемьеисдрузьями.Конфликты иихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 
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мода. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодѐжная 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Климат,погода.Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вкладв 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкумненияиобосновыватьеѐ, 

высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и так далее. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи 

сиспользованиемключевыхслов,речевыхситуацийи(или)иллюстраций, 
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фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога Ŕ до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказыванийсиспользованиемосновных коммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопорой 

навопросы,ключевыеслова,плани(или)иллюстрации,фотографии,таблицы или без 

опоры. 

ОбъѐммонологическоговысказыванияŔ10Ŕ12фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информациипредполагаетумениевыделятьнужную(интересующую,запрашиваемую) 
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информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 Ŕ допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудированияŔдо2минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст 

на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст(его 

отдельныечасти),игнорироватьнезнакомыеслова,несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимостидля 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица,диаграмма). 
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Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню 

(А2 Ŕ допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐмтекста(текстов)длячтенияŔ500Ŕ600слов. Письменная 

речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 

сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность, извинение, просьбу, запрашивать интересующую информацию, 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм 

письма Ŕ до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицуи (или) прочитанный/прослушанный текст (объѐм письменного высказывания 

Ŕ до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐмŔ 

100Ŕ120 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюв 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух Ŕдо110слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
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Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, 

в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщения 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объѐм Ŕ 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050лексическихединиц,изученныхранее)и1350лексическихединиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-; 

имѐнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имѐнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

б)словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основы 

числительногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса -ed(eight-legged); 

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительныхспредлогом(father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool Ŕ tocool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовыеглаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
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Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly, 

however,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohave my hair cut.). 

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

Конструкциидлявыраженияпредпочтения Iprefer…/I’dprefer…/I’drather…. 

Конструкция Iwish …. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastPerfectTense, 

Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростков на 

английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственников 

идрузейнаанглийскомязыке; 
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правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)и

зучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме Ŕ перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия,при 

непосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхслов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО 

и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 



240 
 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

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

1) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиев жизнисемьи,организации,местногосообщества, родного края, 

страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфесси

ональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьлюдям, 

нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

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 Ŕ 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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 

самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценкиих возможных 

последствий для окружающей среды; 
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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) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, формсоциальной жизни вгруппах исообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способностьдействовать в условиях неопределѐнности, повышатьуровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знанийи 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее Ŕ оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокружающуюсреду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 
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способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и 

действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка 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 базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественный признакклассификации,основания дляобобщения 

исравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваем

ых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

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

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий 

иихпоследствияваналогичных или сходных ситуациях,выдвигатьпредположенияоб их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой 

и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

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; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийоб изучаемом 

объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияприниматьсебяи других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоѐправо на 

ошибку и такое же право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языкуориентированы на применение знаний, умений инавыковв учебных ситуацияхи 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ 

составляющих Ŕ речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания 
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речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание, 

втомчислехарактеристика,повествование(сообщение))свербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания Ŕ 5Ŕ6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм Ŕ 5Ŕ6 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм Ŕ до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержаниев 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования Ŕ до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объѐм текста (текстов) для чтения Ŕ 180Ŕ200 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленнуюв них 

информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объѐм сообщения Ŕ до 60 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;владетьпу

нктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи восклицательный

 знаки в конце предложения, запятую при перечислении 

иобращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлять электронноесообщение 

личногохарактера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнойречи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами - 

er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с 

суффиксом -ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимив определѐнном порядке; 

вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросыв 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованныепоправилу,иисключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 
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краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторными умениями: использоватьпричтениии аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического 

высказывания Ŕ 7Ŕ8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм Ŕ 

7Ŕ8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объѐмŔ7Ŕ 8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время 

звучания текста (текстов) для аудирования Ŕ до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объѐм текста (текстов) для чтения Ŕ 250Ŕ300 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленнуюв них 

информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка,суказаниемличной 

информации,писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевой 
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этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения Ŕ до 70слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, картинку (объѐм высказывания Ŕ до 70 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом 

до95слов,построенныенаизученномязыковомматериале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительный 

ивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениии обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнойречи 

750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as; 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении в 

Present/PastContinuousTense; 
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всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 

need);  

cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100Ŕ1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 

этикетавстране(странах)изучаемогоязыка врамках тематического содержания речи; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуюлексику,обозначающуюреалиистраны(стран)изучаемогоязыкав 

рамкахтематическогосодержанияречи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторными умениями: использоватьпричтениии аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речив стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальнымии (или) зрительными 
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опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 

изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчисле 

характеристика,повествование(сообщение))свербальнымии(или)зрительными опорами

 в рамках тематического содержания речи  (объѐм  монологического 

высказывания   Ŕ  8Ŕ9 фраз), излагать  основное  содержание  прочитанного 

(прослушанного)текстасвербальнымии(или)зрительнымиопорами(объѐмŔ8Ŕ9 фраз), 

краткоизлагать результаты выполненной проектнойработы (объѐм Ŕ 8Ŕ9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие  отдельные  незнакомые  слова, в зависимости от  поставленной 

коммуникативной задачи:  с пониманием основного содержания, с  пониманием 

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудированияŔдо 

1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, сполным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме 

(объѐм текста (текстов) для чтения Ŕдо 350 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения Ŕ до 90слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объѐм высказывания Ŕ до 90 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;владетьпу

нктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи восклицательный

 знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении,апостроф,пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщение 

личногохарактера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness,-ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly,-y,имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, 

сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформы 

FutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

конструкцию usedto + инфинитив глагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога 

(Present/PastSimplePassive); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; модальный 

глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

местоименияother/another,both,all,one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалии страны(стран)изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении Ŕ 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники,в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речив стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальнымии (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) изучаемого языка 

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического 

высказывания Ŕ до 9Ŕ10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, 

излагатьосновноесодержаниепрочитанного(прослушанного)текстасвербальными и 

(или) зрительными опорами (объѐмŔ9Ŕ10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм Ŕ9Ŕ10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования Ŕ до 2 минут), прогнозировать содержаниезвучащего 

текста по началу сообщения; 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста 

(текстов) для чтения Ŕ 350Ŕ500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый 

в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения Ŕ до110 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и (или) 

прочитанный (прослушанный) текст (объѐм высказывания Ŕ до 110 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владетьправиламичтения и выразительно читатьвслух небольшие текстыобъѐмом до 

110слов,построенныенаизученномязыковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительный 

ивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениии обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустной 

иписьменнойречи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщения врамках 

тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship,-ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы 

глагола (towalk Ŕ awalk), глагол от имени существительного (apresent Ŕ topresent), имя 

существительное от прилагательного (rich Ŕ therich); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремѐнврамкахсложногопредложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family,police),сосказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

tostopdoingsmth иtostoptodosmth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

наречияtooŔenough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияо 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языкаиосвоивосновные социокультурные элементыречевогоповеденческогоэтикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлятьродную страну/малую родинуи страну(страны) изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 
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6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении Ŕ 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико- 

грамматические средства с их учѐтом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 6Ŕ8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания Ŕ до 10Ŕ12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объѐм Ŕ 10Ŕ12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм Ŕ 

10Ŕ12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, 
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с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования Ŕ до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста 

(текстов) для чтения Ŕ 500Ŕ600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый 

в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения Ŕ до120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный (прослушанный) текст (объѐм высказывания Ŕ до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм Ŕ 100Ŕ120 

слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владетьправиламичтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъѐмом до 

120слов,построенныенаизученномязыковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительный 

ивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениии обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованиемаффиксации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-, 
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over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путѐм соединения основы числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путѐм 

соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law), сложное прилагательное путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путѐм соединениянаречия 

с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool Ŕ tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичностии целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhair 

cut.);  

предложениясIwish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреалии страны(стран)изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследиироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,уметьпредставлять 

Россиюистрану(страны)изучаемогоязыка,оказыватьпомощьзарубежнымгостямв 

ситуацияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства,описаниепредметавместоегоназвания,причтениииаудированииŔ 
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языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МАТЕМАТИКА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно Ŕ 

программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по математике для обучающихся 5Ŕ9 классов разработана на основе 

ФГОС ООО с учѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В программе по математике 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни 

растѐтчислопрофессий,связанныхснепосредственнымприменениемматематики: ив 

сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных 

сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика может стать 

значимым учебным предметом, расширяется. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеѐпредметом 
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являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

додостаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической,политической информации, малоэффективна 

повседневная практическаядеятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы,владетьпрактическимиприѐмамигеометрическихизмеренийипостроений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всѐ более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определѐнных умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приѐмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагированиеи 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеи в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач Ŕ основой учебной деятельности на уроках математики Ŕ 

развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5Ŕ9классахявляются: 
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формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики 

и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев5Ŕ9классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»),«Функции»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте 

и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая,традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные 

линии. Сформулированное в ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство, умение распознаватьистинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строитьвысказыванияиотрицаниявысказываний»относитсяко всем курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по математике, распределѐнным 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 вобщую системуматематических представлений обучающихся, расширяя 

и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным 

предметомнауровнеосновногообщегообразования.В5Ŕ9классахматематика 
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традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5Ŕ6классахŔкурса 

«Математика», в 7Ŕ9 классах Ŕ курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и 

теории вероятностей) и «Геометрия». Программой 

по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общее число часовдля изучения математики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования, Ŕ 952 часа: в5 классе Ŕ 170 часов (5 часов внеделю), в 6 

классе Ŕ 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе Ŕ 204 часа (6 часов в неделю), в 8 

классе Ŕ 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе Ŕ204 часа (6 часов в неделю). 

Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное 

число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую 

обучающихся, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также 

локальное перераспределение и перестановка элементов содержания внутри данного 

класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества 

усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или 

уменьшить число учебных часов, отведѐнных в программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным, 

критерием является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных 

образовательных результатов освоения учебного предмета. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

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), готовностьюк 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений,осознаннымвыборомипостроениеминдивидуальнойтраектории 
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образования и жизненных планов 

с учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией вдеятельности насовременнуюсистемунаучных представленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

вобластисохранностиокружающейсреды,планированияпоступковиоценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределѐнности,повышениюуровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учитьсяу 

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 своѐ 

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, 

универсальнымикоммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивными 
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действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументироватьсвою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 
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информациейкакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемыезадачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщен

ия,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задаватьвопросы по существуобсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи,высказыватьидеи,нацеленные напоискрешения, сопоставлятьсвои 

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 учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения сотрудничества как 

часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть), 
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выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретѐнному опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по 

годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных учебных 

курсов:в5Ŕ6классахŔкурса«Математика»,в7Ŕ9классахŔкурсов«Алгебра», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне основного общего 

образования в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник 9 класса 

сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство Ŕ и научится использовать их при 

выполнении учебных и внеучебных задач. 

Пояснительнаязаписка. 

Приоритетными целями  обучения  математике в 5Ŕ6  классах являются: 

продолжение  формирования основных математических  понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих   преемственность и 

перспективностьматематическогообразованияобучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5Ŕ6 классах Ŕ арифметическая 

игеометрическая,которыеразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствиис 
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собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и 

описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. 

При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частностис 

обучением простейшим приѐмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Изучение натуральных чисел продолжается 

в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии Ŕ это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоениидробей,когдапроисходитзнакомство сосновнымиидеями,понятиями темы. 

При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объѐме предшествует 

изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 

числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 

уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 

Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении другихпредметов 

и при практическом использовании. К 6 классу отнесѐн 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 приѐмоврешения 

задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностьюизучения положительных и отрицательных чиселявляется то, что 

они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения 

темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в 

рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с 

положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически 

со всеми основными понятиями темы, 

в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе 

алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, 

тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределениево 

времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5Ŕ6 классах используются 

арифметическиеприѐмырешения.Текстовыезадачи,решаемыеприотработке 
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вычислительных навыков в 5Ŕ6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: 

задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приѐмамирешениязадачпереборомвозможныхвариантов,учатсяработать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа 

в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная 

символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и 

предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и 

расширяются. 

Согласноучебномупланув5Ŕ6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, 

а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала 

описательной статистики. 

Общее число часовдля изучения учебного курса «Математика», Ŕ 340 часов: в 5 

классе Ŕ 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе Ŕ 170 часов (5 часов в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий,связьмеждуними.Проверкарезультатаарифметическогодействия. 
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Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 

числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление 

смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложениеи вычитаниедробей.Умножение и деление дробей,взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

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, объѐма, 

цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развѐрнутый углы. 
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Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построениеконфигураций 

из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование 

свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъѐма. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Натуральныечисла. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование привычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнениеи 

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. 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличины по еѐ проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 

прямой.Числовыепромежутки.Сравнениечисел.Арифметическиедействияс 



272 
 

положительнымииотрицательнымичислами. 

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. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы 

периметра и площади прямоугольника, квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объѐм 

работы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений 

по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: 

использованиесвойствсторон,углов,диагоналей.Изображениегеометрическихфигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения 

площади. Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближѐнное измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб, 
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призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 

фигур. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объѐма, единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Математика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

5 классе. 

Числаи 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. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния, 

времени,скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона,с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатой 
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бумагеспомощьюциркуляилинейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина, ребро грань, 

измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъѐмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоваться 

единицами измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин 

в практических ситуациях. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобучения в 6 

классе. 

Числаи вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,арифметическиедействияс 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломи 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой 

точки. 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовые и буквенные выражения. 

Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находить квадрат и 

куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа 

на простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 
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выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 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, объѐма 

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. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных исимметричных 

фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, 

распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 
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Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объѐма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра»в7Ŕ9классах(далее 

соответственно Ŕ 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, еѐ освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить 

закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса 

алгебрыобеспечиваетразвитиелогическогомышленияобучающихся:они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объѐм 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом 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 трѐх 

лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими 

его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все 

основные разделы математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно 

утверждать,чтосодержательнойиструктурнойособенностьюучебногокурса 

«Алгебра» является 

егоинтегрированныйхарактер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшего 
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изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о 

численауровнеосновногообщегообразованиясвязано 

срациональнымиииррациональнымичислами,формированиемпредставленийо 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 

общему образованию. 

СодержаниедвухалгебраическихлинийŔ«Алгебраическиевыражения»и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основном общем образовании 

учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических 

моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре 

входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики Ŕ словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7Ŕ9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Общее число часов для изучения учебного курса «Алгебра», Ŕ 306 часов: в 7 

классе Ŕ 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классеŔ 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классеŔ 

102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональныечисла. 

Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписидробейк другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из 

реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений 

наосновеопределения,записьбольшихчисел.Проценты,записьпроцентовввиде 
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дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из 

реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимыезначения 

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. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция, еѐ график. График функции y = |x|. Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и 

их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеѐсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 
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Алгебраическиевыражения. 

Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, 

вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияи 

ихпреобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и системлинейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способызаданияфункций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости,ихграфики.Функцииy=x
2
,y=x

3
,y=√x,y=|x|.Графическоерешениеуравнений 

и систем уравнений. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Числа и вычисления. 

Действительныечисла. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Измерения,приближения,оценки. 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

мире. 

Приближѐнноезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнениясоднойпеременной. 
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Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней 

разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Системыуравнений. 

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 Ŕ второй степени. Графическая интерпретация системы уравненийс 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства. 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

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,еѐграфик и свойства. Парабола, координатывершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: у=𝓀x,y=𝓀x +b,y=
𝓀

,y=x3,y=√x,y=|x|, 
x 

иих свойства. 

Числовыепоследовательности. 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

7 классе. 

Числаи вычисления. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,арифметическиедействияс 

рациональными числами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыиприѐм

ывычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенные и десятичные 

дроби. 
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Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностьювеличин,процентами,интерпретироватьрезультатырешения 

задачсучѐтомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в 

процессе освоения учебного материала. 

Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращѐнного умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравненияс 

двумя переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчисле графически. 

Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравнений 

поусловиюзадачи,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученный 
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результат. 

Координатыиграфики.Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, 

объѐм работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеѐаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать 

и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

8 классе. 

Числаи вычисления. 

Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел 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. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения. 

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. 

Раскладыватьквадратныйтрѐхчленнамножители. 

Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

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). 

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеѐалгебраическоймодели 

спомощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьв 
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соответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по еѐ графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

y=
𝓀

,y=x2,y=x3,y=√x,y=|x|,описыватьсвойствачисловойфункции 
x 

поеѐграфику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобучения в 9 

классе. 

Числаи вычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональными числами,сочетаяустные и 

письменные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислятьзначения 

числовых выражений. 

Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводитьпростейшиеисследованияуравненийисистемуравнений, 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 числовойпрямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположениенакоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида: 
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y=𝓀x,y=𝓀x +b,y=
𝓀

, y=ax2+bx +c,y=x3, y=√x,y=|x| 
x 

взависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»в7Ŕ9классах(далее 

соответственно Ŕ программа учебного курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», Ŕ писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из 

двух целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной 

программе, начиная с 7 класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказыватьистинныеутвержденияистроитьконтрпримерыкложным,проводитьрассужде

ния 

«от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. Обучающийся, овладевший искусством рассуждать, будет применятьего 

и в окружающей жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, 

«людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно 

манипулировать». 

И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее 

именно отечественной математической школе. Вместе с тем авторы программы 

предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и 

оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу 

высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне 

кажется,чтонапервыхпорахнужновообщеизбегатьпроизноситьсамо это слово. С другой 

же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических 

заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными двигателями математического мышления». 

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееѐкакинструмента 
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при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

реальнойжизни.Окончившийкурсгеометрииобучающийсядолженбытьвсостоянии 

определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертѐж или рисунок, 

найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в общеобразовательной организации. 

Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. Ещѐ Платон 

предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли 

геометрию, ведь немаловажно даже побочное еѐ применение Ŕ в военном деле да, 

впрочем, и во всех науках Ŕ для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая 

бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и 

непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические 

модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата. Крайне важно подчѐркивать связи геометрии с 

другими учебными предметами, мотивировать использовать определения 

геометрическихфигурипонятий,демонстрироватьприменениеполученныхуменийв 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 

В заключение сошлѐмся на великого математика и астронома Иоганна Кеплера, 

чтобы ещѐ раз подчеркнуть и метапредметное, и воспитательное значение геометрии: 

«GeometriaunaetaeternaestinmenteDeirefulgens: 

cuiusconsortiumhominibustributumintercausasest,curhomositimagoDei». 

Согласно учебному плану в 7Ŕ9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования 

подобия». 

Общее число часов для изучения учебного курса «Геометрия», Ŕ 204 часа: в 7 

классе Ŕ 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе Ŕ 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классеŔ 

68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 
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Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведѐнной к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и 

наклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикулярк 

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. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 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 площадитреугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических 

задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основное 

тригонометрическоетождество.Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решение 
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практическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинусовитеоремысинусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположно 

направленныевекторы,коллинеарностьвекторов, равенствовекторов, операции над 

векторами.Разложениевектораподвумнеколлинеарнымвекторам.Координатывектора.С

калярноепроизведениевекторов,применениедлянахождениядлиниуглов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакии 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразуетснимисекущ

ая.Определятьпараллельностьпрямых с помощьюравенстварасстояний 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. 
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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 диаметраокружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находитьеѐ 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,понимать их 

практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

8 классе. 

Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс) в 

решении задач. 

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 

делать чертѐж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремы 

овписанныхуглах,углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательной и хордой 

при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства 

описанного четырѐхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике Ŕ строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 
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подобияитригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов 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 произведенииотрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и егочастей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике Ŕ 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 7Ŕ9 классах 

(далее соответственно Ŕ программа учебного курса «Вероятность и статистика», 

учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ 

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 
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статистики, такая подготовка важна 

для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных.Адляобоснованногопринятиярешениявусловияхнедостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальныхпроцессови зависимостей,производитьпростейшие вероятностные расчѐты. 

Знакомство с основными принципами сбора, анализа 

и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчѐта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаѐт математический фундаментдля

   формирования  компетенций 

в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, 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. 

Всоответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная 

статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию 

графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретацииинформации,представленнойвтаблицах,надиаграммах и графиках до 

сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающимиизменчивость,иоцениватьих влияниенарассматриваемые величиныи 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучениятеории 

вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в частности 

опыты с классическими вероятностными моделями. 
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Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными 

исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные 

задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и ихчисловых 

характеристиках. 

Такжеврамкахучебногокурсаосуществляетсязнакомствообучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваютсяпримеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических 

курсах и учебных предметах. 

В 7Ŕ9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят 

разделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»,«Вероятность», 

«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

Общее число часов для изучения учебного курса «Вероятность и статистика», Ŕ 

102 часа: в7 классеŔ 34 часа(1часвнеделю),в8 классеŔ34 часа(1часвнеделю),в9 классе Ŕ 

34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение 

графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее 

и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. 

Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. 

Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень 

вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа 

(эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью 

графов. 

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. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 
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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 рѐбер. 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. Представлениеэксперимента 

в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева 

случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, 

из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожиданиеи 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего 

значениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины 

«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейспомощьючастот. 

Рольизначениезаконабольшихчиселвприродеиобществе. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивам значений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин,антропометрическихданных,иметьпредставлениеостатистической 
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устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и 

мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Использоватьграфическиемодели: деревослучайного эксперимента,диаграммы 

Эйлера, числовая прямая. 

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество,выполнятьоперациинад 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы 

множеств, применять свойства множеств. 

Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждуними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 

9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решатьзадачи организованнымпереборомвариантов,атакже с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных, в том 

числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведѐнных 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. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИНФОРМАТИКА». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(предметнаяобласть 
«Математика и информатика») (далее соответственно Ŕ программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по информатике. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике на уровне основного общего образованиясоставлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

программы воспитания. 

Программа по информатике даѐт 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, определяет распределение его по классам 

(годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ и учебников, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счѐт 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, 

решѐнными 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; 

воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформации 
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с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерности 

протеканияивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современная школьная информатика 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 

изученииинформатики,находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятсязначимыми для формирования качествличности, то естьориентированына 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»Ŕсформировать у 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, дляихрешения спомощьюинформационных технологий, 

умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнания 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 помощьюпрактических задач,владение базовыми нормами информационной этики 

и права, основами информационной безопасности; 

умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадач 
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с помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырѐх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

В системе общего образования информатика признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математикаи информатика». 

ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных результатов по 

информатике на базовом и углублѐнном уровнях, имеющих общее содержательное 

ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублѐнное 

изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершенииреализации 

программ углублѐнного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал 

базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи 

более высокого уровня сложности. 

Общеечислочасовдляизученияинформатикинабазовомуровне,Ŕ102часа:в7 классе 

Ŕ 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе Ŕ 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе Ŕ 34 часа (1 

час в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная программой 

по информатике, и время, отводимое на еѐ изучение, должны быть сохранены 

полностью. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Цифровая грамотность. 

КомпьютерŔуниверсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер Ŕ 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. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 
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Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и 

вывода. Объѐм хранимых данных (оперативная память компьютера, жѐсткий и 

твердотельный диск,постояннаяпамятьсмартфона)искоростьдоступа дляразличных 

видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 

программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами 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 файловсредствами операционной 

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

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. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработе в сети 

Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики. 

Информацияиинформационныепроцессы. 

ИнформацияŔодноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы Ŕ процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 
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Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 

алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определѐнной 

мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объѐм данных. Бит Ŕ минимальная единица количества 

информации Ŕ двоичный разряд. Единицы измерения информационного объѐма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщенийсиспользованиемравномерногоинеравномерного кода.Информационный 

объѐм текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением 

и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии. 

Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовыйпроцессор Ŕинструментсоздания,редактированияиформатирования 

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. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 
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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 

сети Интернет для обработки текста. 

Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий:изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями 

(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствами 

текстовогопроцессораилидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторных 

рисунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации. 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаи 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развѐрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в 

других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024 

вдвоичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселиз 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричнойсистемы 

в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 
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Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмы и программирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записиалгоритма(словесный,ввиде блок- схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. 

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 ктребуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник. Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический 

Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх и 

четырѐх 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. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисла на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные. 

Посимвольнаяобработкастрок.Подсчѐтчастотыпоявлениясимволавстроке. 
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Встроенныефункциидляобработкистрок. 

Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Цифровая грамотность. 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

ндивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

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 сети Интернет.Безопасные 

стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в сети Интернет. 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. 

Моделирование как метод познания. 

Модель.Задачи,решаемые спомощьюмоделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 

модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы. 

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами 

графа.Поископтимального пути вграфе.Начальная вершина(источник) 

иконечнаявершина (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. 



302 
 

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. 

Алгоритмы и программирование. 

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, Чертѐжники 

другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой или путѐм ввода чисел, нахождение суммы 

элементов массива, линейный поиск заданного значения 

в массиве, подсчѐт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (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 цифровыхдатчиков 

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа 

обратной связи в системах управления техническими устройствамис помощью 

датчиков, в том числе в робототехнике. 

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. 

Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска 

максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в 

выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, 

точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяи 
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смешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные синформатикой и информационными технологиями: веб- 

дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего 

образования. 

Изучение информатики 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 предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) 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; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; 

3) гражданскоговоспитания: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений 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 

взаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности,готовностьоцениватьсвоѐ 
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поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом 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; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

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 учѐбе 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 счѐт 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 информатикии 

научно-технического прогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учѐтом возможностей информационных и коммуникационныхтехнологий; 

8) адаптации обучающегося кизменяющимся условиямсоциальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,втомчисле 
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существующихввиртуальномпространстве. 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями Ŕ познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) 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 

сследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой 

и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

приниматьцель совместнойинформационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

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; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироватьсяв различных подходахк принятию решений (индивидуальное 

принятиерешений,принятиерешенийвгруппе); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность 

за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 
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решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационной 

деятельности,даватьоценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноев 

произошедшейситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объѐмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне 

основного общего образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по информатике: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 

информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы 

(текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи данных; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемыми с его помощью; 

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 

графическогоинтерфейса,аименно:создавать,копировать,перемещать, 
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переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать 

антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искатьинформациювсетиИнтернет(втомчислепоключевымсловам,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; 

использовать современныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

иметьпредставлениеовлияниииспользованиясредствинформационныхикоммуник

ационных технологийназдоровьепользователяиуметьприменятьметоды профилактики. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по информатике: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

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

системах счисления(соснованиями 2,8,16),выполнятьарифметическиеоперациинад 

ними; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкциии 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности длялогических 

выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде 

блок-схемы; 

составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; 
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использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложныеалгоритмыобработкичисловыхданныхсиспользованиемциклов 

иветвлений,втомчислереализующиепроверкуделимостиодногоцелогочислана другое, 

проверкунатурального числана простоту, выделения цифр из натурального числа. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по информатике: 

разбиватьзадачинаподзадачи,составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклови вспомогательных 

алгоритмовдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертѐжник; 

составлять и отлаживать  программы, реализующие  типовые  алгоритмы 

обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов(поиск 

максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) 

наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,Школьный 

АлгоритмическийЯзык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойи 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 визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчѐтов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчѐт 

значений, отвечающих заданному условию, 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 (текстовые и графические 
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редакторы,средыразработки))вучебнойиповседневнойдеятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения,защищатьперсональную информациюотнесанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учѐтом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сетиИнтернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихв 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ИСТОРИЯ». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно Ŕ 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. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и обществав 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определениюсвоих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 
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своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировуюисторию, 

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, 

приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству- 

многонациональному  Российскому  государству,  в соответствии  с  идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократическихценностейсовременногообщества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общеечислочасовдляизученияистории,Ŕ340,в5-9классахпо2часавнеделю при 34 

учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на изучение 

модуля «Введение в новейшую историю России». 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределах одного 

класса может варьироваться. 

Таблица1 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсов в 

рамках учебного предмета «История» 

 

 

Класс 

 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерн 

ое 

количест 

во 

учебных 

часов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 23 
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 ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 45 
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7 Всеобщая история. История новоговремени. 
Конец 

XVŕXVIIвв. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVIŕXVIIвв.:от великого 

княжествакцарству 

23 
 

 

45 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVIII 
в. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVIIŕXVIII 

вв.: 

отцарствак империи 

23 

 

45 

9 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIXŕ начало 

ХХ в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIXŕ начале 

ХХв. 

 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 14 

 

Содержаниеобученияв5классе. 

История Древнего мира. 

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 жизнии 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота 

и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появлениеремесел.Производящеехозяйство.Развитиеобменаи торговли. Переходот 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

Древний мир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего 

мира.  

ДревнийВосток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. Древний 

Египет. 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательные 



 

3п1о1ходыфараонов;Тутмос III.Могущество Египтапри РамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы. 
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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. 

Древнейшиегорода-государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифы и 

сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.Легендарныепамятники городаВавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитиеремесѐл, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и еѐ 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. ГосударствоГуптов. 

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.Жизньв 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесѐл и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 

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 племѐн. 
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ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы. 

Подъѐмхозяйственнойжизнипосле«тѐмныхвеков».Развитиеземледелияи ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение.Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.Организация 

военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, еѐ значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 

Упадок Эллады. 

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. 

Природаинаселение Апеннинского полуостровавдревности.Этрусские города- 

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битвапри Каннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъѐм сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. 

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. 
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РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

КультураДревнегоРима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитиенаук.Римские историки.Искусство Древнего Рима: архитектура,скульптура. 

Пантеон. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. Народы 

Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая 

правда. Принятие франками христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII‒IXвв.Усилениевластимайордомов.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‒ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. 

Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. 

Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 
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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. Цехии 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые 

города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и 

на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII‒ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII‒ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства 

в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансия турок- 

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

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. Развитиезнаний 

о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сѐгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусства 
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и ремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству. 

Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода отприсваивающего 

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 эпохубронзы и 

раннем железном веке. Степь и еѐроль враспространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колѐсного транспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросо 

славянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселение славян,ихразделение 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‒началеXIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 

континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья.ОтношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,Западнойи 
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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(Русская 

земля). Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура 

Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями ВладимираСвятого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и- 

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес вкультурных 

контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека.Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра. 

«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. 
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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). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударства 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 княжение Владимирское. 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 период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный 

Сергий Радонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибири в XIII‒XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 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 Рублѐв. 

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 

Москвывправославноммире.Теория«Москва‒третийРим». 
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Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский 

и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своегокрая 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной 

истории. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV‒XVIIв. Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие ВаскодаГамой морского пути вИндию.Кругосветноеплавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски 

северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в. 

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 

протестантизмавЕвропе.Кальвинизм.Религиозныевойны.Борьбакатолической 
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церквипротивреформационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI‒XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности. 

Борьбазаколониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV.Нантский эдикт1598 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. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийи 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 культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма.Развитиенауки:переворот вестествознании,возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся учѐные и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

СтраныВостокавXVI‒XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская 

армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 
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установлениесѐгунатаТокугава,укреплениецентрализованногогосударства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI‒XVII вв. 

Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИсторияРоссии.РоссиявXVI‒XVIIвв.:отВеликогокняжествакцарству. Россия в 

XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжескойвласти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, еѐ 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»: еѐ 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. Битвапри Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины 

и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты пораженияРоссии 

в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религийвРоссийскомгосударстве. Русскаяправославнаяцерковь. 
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Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина, дискуссия о еѐ 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 Фѐдор 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. 

СмутавРоссии. 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г. 

иизбраниенацарствоБорисаГодунова.ПолитикаБорисаГодунова в отношении боярства. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой.Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией.ПоходвойскаМ.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.-П.Делагардии распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластикСемибоярщине.Договороб 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско- литовского 

гарнизона в Москву. Подъѐм национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли».Освобождение Москвы в 1612 г. 

. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности.ИзбраниенацарствоМихаилаФѐдоровичаРоманова.Борьбасказачьим

ивыступлениямипротивцентральнойвласти.Столбовскиймир 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. 

РоссиявXVII в. 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФѐдоровича. 

Восстановлениеэкономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощения 
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крестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайныхдел.Усиление воеводской власти в уездах ипостепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.Правительство Б.И. 

Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстаниясередины 

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 ив 

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 еѐрезультаты. 

Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семѐна 

Дежнѐва. 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. 

КультурноепространствоXVIŔXVIIвв. 
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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 слоѐв населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 

Ростовский кремли). Фѐдор 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.ШколыприАптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное пособие по истории. 

НашкрайвXVI‒XVIIвв. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

Введение. 

ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания.Культ Разума. Франция ‒ центр Просвещения. 

ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л.Монтескьѐ,Ж.Ж.Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германск 
ое 

Просвещение. 

Распространени 
е 

идей Просвещения в 
Америке. 

Влияние просветителе 
й 

наизменениепредставленийоботношенияхвластииобщества.«Союзкоролейи 

философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещѐнный 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 

созданиепервыхмашин.Появлениефабрик,заменаручноготрудамашинным. 
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Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условиятруда 

и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка. 

Попыткипроведенияреформ.Королевскаявластьисословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземлив XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещѐнного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями 

Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев.Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные 

и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первыесражения

 войны. Создание регулярной армии 

подкомандованиемДж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776). 

Перелом в войне и еѐ 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. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и 

деятели революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба 

в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет 

общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27июля 

1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот18-

19 брюмера (ноябрь1799г.).Установлениережима консульства.Итогии значение 

революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, 

физиков,астрономов.Достижениявестественныхнаукахимедицине.Продолжение 
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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 отношениях в 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. 

СтраныВостокавXVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 

страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая 

для иноземцев. Япония в XVIII в. Сѐгуны и дайме. Положение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.Россиявконце XVII‒XVIII в.:отцарствакимперии. 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра 

I, борьба за власть. 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 

металлургическойиндустрии наУрале.Оружейные заводыикорабельныеверфи.Роль 

государствавсоздании промышленности.Преобладаниекрепостногои подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение егороли 

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). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 
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регламент.Санкт-Петербург‒новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 

Положениеинославныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетра I.Социальныедвижения впервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутскийпоход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский 

мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые 

формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные 

праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

.РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинетминистров.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.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россия в международных конфликтах 

1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
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ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота 28 июня 1762 г. 

Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавла I. 

. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещѐнный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая 

и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 

сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиковв 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаѐмный 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- 

транспортныесистемы: Вышневолоцкая,Тихвинская,МариинскаяидругиеЯрмаркии 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 Пугачѐва. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,еѐосновныезадачи.Н.И. 
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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. Потѐмкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольше 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 поляковза 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и еѐ влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещѐнного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трѐхдневной барщине».Политика 

по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота11 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 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо).Вклад 

в развитие русской культуры учѐных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны ‒ 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско- 

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучение 
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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 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведения для юношества из дворянства. Московский университет ‒ первый 

российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIII в. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. 

Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашениеимперии Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоѐванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армииНаполеона вРоссиюикрушение Французскойимперии. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты.Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движениявстранахЕвропы.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальных 

политических течений и партий. 

.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 

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‒началеХХв. 
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Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочеедвижение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижскаякоммуна. 

149.7.1.5.3. Италия. Подъѐм борьбы за независимость итальянских земель. К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, 

положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение 

от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., еѐ итоги. 

Соединѐнные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861- 

1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга.Промышленный 

рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

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; 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» 
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Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. 

Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

Революция 1905-1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ‒началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. 

Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX‒началеХХв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

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. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.Российская империяв XIX‒ началеXXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее событие 

российскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиегорешения.Священный 
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союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения,Союз благоденствия, СеверноеиЮжное 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. Киселѐва 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 жизньв1830-1850-егг.Рольлитературы,печати,университетовв 

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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

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. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831гг. 

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 еѐ последствия. Крестьянская община. 

Земскаяигородскаяреформы.Становлениеобщественного 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. 

ПрисоединениеСредней Азии.РоссияиБалканы.Русско-турецкая война1877-1878 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 университетови власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициии 

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,элитарнаяимассоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчасть 
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мировой культуры. Становление национальной научной школы и еѐ 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 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 и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ 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. 

РоссиянапорогеХХв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономическийрост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов.Отечественныйииностранный капитал,егорольвиндустриализациистраны. 

Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыи 
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национально-культурныедвижения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

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. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоѐв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума.Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъѐм. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явленияв художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература 

начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России 

началаXX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX‒началеХХв. 

Обобщение. 
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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, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- 

нравственных ценностях народовРоссии; ориентация наморальныеценностии 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 учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияистории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном инравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событийпрошлого спозицийисторизма; формированиеи сохранениеинтереса к истории 

как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) всфере эстетического воспитания: представление окультурноммногообразии 

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) всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияистории значения 
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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 учебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

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 обосновывать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеѐрешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; 

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 следующие 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- 
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ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи 

современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностей прошлого,раскрыватьразличие и 

сходство высказываемых оценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании, письменном 

тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьи применять правила межкультурного взаимодействия в школе 

исоциальномокружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты 

по истории, в том числе ‒ на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими 

членами команды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

владетьприѐмамисамоконтроля‒осуществлениесамоконтроля,рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учѐтом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в сфере 

эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлятьна примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом позиций и мнений 

других участников общения. 
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Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края иистории 

России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаоб 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, историиРоссии 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) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлечѐнную 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 историческойкарте (схеме), с 

информацией из других источников; 
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12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации,представлятьисторическую информациюв виде таблиц,схем,диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

ПоложенияФГОСОООразвѐрнутыиструктурированывпрограмме по истории в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории, 

отработысхронологиейиисторическимифактамидоприменениязнанийв общении, 

социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов 

и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественной и 

всемирной истории; 

3) способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисто

рическогоанализадляраскрытиясущностиизначениясобытий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»и другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретироватьсодержащуюся 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 приѐмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 

общениикакосновудиалогавполикультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьми 
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другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников 

своей страны и мира; 

10) умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлого с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

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 учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 

наэлектронныхносителяхидругих):читатьисторическуюкартусопорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

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 суждение об 

информационной (художественной) ценности источника. 

5) Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических 

объектов,памятниковнаосноветекстаииллюстрацийучебника,дополнительной 
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литературы,макетовидругое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7) Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийи 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы 

лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде, 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром 

для планирования и организации познавательной деятельности школьников при 

изучении истории (в том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при 

измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде 

общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию 

единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметныерезультатыизученияистории в5классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовистории Древнего 

мира, вести счѐт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 
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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; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныев 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 

ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира (ключевыхмоментахих 

биографии,роливисторическихсобытиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыгосударственногоустройствадревнихобществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношенияк наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать науровнеэмоциональных оценокотношение кпоступкамлюдей прошлого, 

к памятникам культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значениепамятников древнейистории икультуры,необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира 

(втомчислеспривлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученные 
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результатывформесообщения,альбома,презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6 

классе.Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

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 из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств вСредние 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); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет); 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи 

(известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 
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рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечертыэкономическихисоциальныхотношений и 

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойи всеобщей 

истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагатьсуждения 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 

вучебнойинаучно-популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахониоснованы; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетомисторическогоконтекстаивосприятиясовременногочеловека. 

Применениеисторическихзнаний: 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе 

на региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейистории 

XVI‒XVIIвв.,определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVIIвв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 
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группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событийпоихпринадлежности кисторическимпроцессам,составление таблиц,схем). 

Работасисторическойкартой: 

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 положениемстраны 

и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные, 

литературные и другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформацион

ную ценность; 

проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых 

веяний вдуховнойжизни общества, культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских 

странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной 

и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойи 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); 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественной 
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и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной ивсеобщей 

истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с 

учѐтом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьнапримерепереходаот средневекового обществак обществуНового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI‒XVII

вв.длявремени,когдаонипоявились,идлясовременногообщества; выполнять учебные

 проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVIIвв.(втомчисленарегиональномматериале). 

Предметныерезультатыизученияистории в8классе. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII 

в. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результаты важнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

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: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытиях 
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отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории 

XVIIIв.,их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссиии других 

странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, 

революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной 

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, систематизироватьобъяснение причини следствий событий,представленное в 

нескольких текстах); 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи 

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), выражатьсвое 

отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияистории в9классе. 

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.; 

определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XIX‒началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работасисторическойкартой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-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 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

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; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойи всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностей 
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XIX‒началаXXв.сописаниемиоценкойих деятельности(сообщение,презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссиии 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 рассматриваемыйпериод, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной 

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 трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, чтомогло 

лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 

и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношениек 

ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять,в 

чѐм заключалось их значение для времени их создания и для современногообщества; 
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выполнять учебныепроектыпоотечественнойи всеобщейистории XIX‒ начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать своѐ отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

Учебныймодуль «ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Пояснительная записка. 

Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 

(далее‒Программамодуля)составленанаосновеположенийитребований к освоению 

предметных результатов программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учѐтом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

основного общего образования определяетсяегопознавательнымимировоззренческим 

значением для становления личности выпускника уровня основного общего 

образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван 

реализовать условия для формирования у подрастающего поколения граждан 

целостной картины российской истории, осмысления роли современной России вмире, 

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. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодѐжи способность и 

готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации исторических фактов 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

школьникамипредметногоматериаладо1914г.иустановлениюеговзаимосвязейс 

важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообществапри 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,гражданственности,уважения к своему 

Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству, в соответствии 
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с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

формированиеличностнойпозицииобучающихсяпоотношениюнетолько 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. 

ФГОСОООопределяетсодержаниеинаправленностьучебногомодуляна развитие 

умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и 

историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 

предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10- 

11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации 

федеральной программы воспитания и организации внеурочной 

деятельностипедагогиполучатвозможностьопиратьсянапредставленияобучающихсяо 

наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с 

важнейшимисобытиями Новейшего периода истории России (в курсе

 «История  России», 

включающемтемымодуля).Вэтомслучаепредполагается,чтовтематическом 

планированиитемы,содержащиесявПрограммемодуля«ВведениевНовейшую историю

 России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с  темами, 

содержащимисявпрограммепоистории.Притакомвариантереализациимодуляколичеств

очасовнаизучениекурсаИсторияРоссиив9классерекомендуется 

увеличитьна14учебныхчасов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счѐт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, 
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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 объѐм Ŕ 14 учебных часов). 

Таблица2 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 
 

 

Программакурса 

«ИсторияРоссии»(9класс) 

Пример 

но е 

количес 

тв о 

часов 

Программа 

учебного 

модуля 

«Введени 

е в 

Новейшу 

ю 

историюРоссии» 

 

Примерное 

количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция 

1905-1907гг. 

1 Российская 

революция 

1917ŕ1922гг. 

3 

Отечественнаявойна 

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российскойимировойистории 

XIX в. Крымская война. 

ГероическаяоборонаСевастополя 

2 Великая 

Отечественная 

война1941-1945 

гг. 

4 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

АлександреII.Этнокультурный 

облик империи. Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 

общественных 

движений 

19 Распад 

СССР. 

Становление 

новой 

России 

(1992-1999 

гг.) 

2 

Напорогеновоговека  Возрождение 

страныс2000-х 

гг.с2000-хгг. 
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Крымскаявойна.Героическая 

оборона Севастополя. 

Общество и власть после 

революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и 

социальныепреобразования.П. 

А. Столыпин: программа 

системных 

реформ,масштабирезультаты 

3 Воссоединение 

Крымас 

Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 

повторен 

ие 

1 
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Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

Таблица3 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостного 

учебного курса 

 

 

№ 

 

Темыкурса 

Примерное 

количест 

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917ŕ1922гг. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение Крыма 

с Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 1 

 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшейистории 

страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала 

XXI в. 

Российскаяреволюция1917ŕ1922гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружѐнное 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 

белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные событияв 

России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 
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ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение 

на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 

войны. «Всѐ для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и 

перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровскийплан«Ост».Преступлениянацистовиихпособников на территории 

СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 

лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва. 

БитванаКурскойдуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, 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.Вкладдеятелейкультуры,учѐныхиконструкторов в общенародную борьбу с 

врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 

Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой 

войны. 

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. 

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 еѐ союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. УказыПрезидента 

Российской Федерации об утверждении почѐтных званий «Города воинской славы», 

«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 
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9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941Ŕ1945 гг.ПараднаКраснойплощади ипраздничные шествия вчестьДня Победы. 

Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России 

и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

.РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачѐв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

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.иеѐзначение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в 

стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза 

государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

Восстановление единогоправового пространства страны. Экономическая интеграция 

на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях. 

ОтношениясСШАиЕвросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 

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 2014 г.). Подписание 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых 

субъектов.Федеральныйконституционныйзаконот21марта2014г.опринятии 

вРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиивсоставеРоссийской 
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Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

РоссийскаяФедерациянасовременномэтапе.«Человеческийкапитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» ŕ 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 одарѐнных 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского 

военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя 

история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и 

Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срокадавности». 

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 

выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных 

ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые 

должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации 

направлений воспитательной деятельности образовательной организациив сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации, 
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местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

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 и 

природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравст

венноговыбора,готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,поведениеипоступкидру

гихлюдейспозициинравственныхи 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 

ориентировано на понимание роли этнических культурныхтрадиций ‒ в области 

эстетического воспитания, 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 выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной 

среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные 
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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, итоги и значениеключевых 

событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей 

России XX ‒ начала XXIв.выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах с учѐтом предложенной задачи, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические 

рассуждения; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению 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 следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачии 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, 
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интернет-ресурсыидругие); 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой 

и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темыивысказыватьидеи,нацеленные нарешение задачииподдержание 

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 учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и 

другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решенияили 

его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учѐтом 

получения новых знаний об изучаемом объекте;делать выбори брать ответственность 
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за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

адекватной оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия по еѐ 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат 

совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

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 отчѐта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует 

выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах 

истории России XX ŕ начала XXI в., основные виды деятельности по получению и 

осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно Ŕ программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапообществознаниюсоставленанаосновеположений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учѐтом федеральной программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодѐжи в современное общество: учебный 

предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в миркультуры 

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: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; развитие личности 

наисключительноважномэтапееѐсоциализации‒вподростковомвозрасте, 
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становление еѐ 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, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и действий других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования 

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество учебных часов составляет 

136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаи 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познание 
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человекоммираисамогосебякаквиддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общениевсовременныхусловиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство 

в группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Общество,вкотороммыживѐм. 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики 

нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. 

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. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекав обществе. 

Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совестьистыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человек как участник правовых отношений. 
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Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и 

деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление. 

Опасностьправонарушенийдляличностииобщества. 

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 ребѐнка и 

возможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи.Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,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. Трудовой договор. 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. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и еѐ функции. Собственность. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 
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Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеѐформы.Рыночнаяэкономика. 

Конкуренция.Спросипредложение. 

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, платѐжная 

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно- 

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человеквмирекультуры. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодѐжная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Рольрелигии в жизни человекаи общества. Свобода совестии 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство‒политическаяорганизация 
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общества.Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика‒основныеформыправления. 

Унитарное ифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданское общество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,их 

роль в демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданин и государство. 

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 и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской 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. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероличленовсемьи. 

Этносинация.Россия‒многонациональноегосударство.Этносыинациив диалоге 

культур. 



370 
 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликты и пути их 

разрешения. 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, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы еѐ улучшения. 

Молодѐжь‒активныйучастникобщественнойжизни.Волонтѐрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективы развитияобщества. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности,принятые вобществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими вжизни, 

во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они

 достигаются в единстве учебной 

ивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкина решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного 

социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина 

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 жизничеловека, 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 школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации, 
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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; 

3) духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравст

венноговыбора,готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,поведениеипоступкидру

гихлюдейспозициинравственныхи правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и 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,формированиякультуры здоровьяи 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) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 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 решениипрактических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому 

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

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний изсоциальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
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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 на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, формсоциальной жизни вгруппах исообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределѐнности,открытостьопыту 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 ранеенеизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокружающуюсреду, 

достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как 
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вызов,требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общегообразования 

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; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений  по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ  решения учебной задачи  (сравнивать 

несколько вариантов  решения, выбирать наиболее  подходящий с учѐтом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследование 

поустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий 

иихпоследствия ваналогичных или сходных ситуациях,выдвигатьпредположенияоб их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложенным 

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,

 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 и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийоб изучаемом 

объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей 
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ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

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 чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, 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 конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), системе образования 

в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, 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 определѐнного 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 
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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 и основные 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) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации 

иинформационныхтехнологий всовременноммире,социальнойиличной значимости 

здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции, проведения 

вотношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

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

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм своѐ 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,в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и другихнормативных 

правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой,графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличных 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой информации (далее ‒ СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьи 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико- статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие

 знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

13) умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейс точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальныхнорм, 

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 еѐ видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 
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характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер, особенности личностного 

становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее Ŕ ОВЗ), деятельность человека, образование и его значение для человека и 

общества; 

приводить примеры деятельности людей, еѐ 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; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливатьи объяснятьвзаимосвязилюдей вмалых 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 сверстников; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания и личный 

социальный опыт своѐ отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения 

личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправ и обязанностей 

учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими 

и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из законодательства Российской Федерации; составлять на ихоснове 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося изразных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения, 
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вситуацияхвзаимодействияслюдьмисОВЗ;оцениватьсвоѐотношениекучѐбе 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; 

приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиес людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживѐм: 

осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,положениичеловека 

вобществе,процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества,явлениях 

вполитическойжизниобщества,онародахРоссии,огосударственнойвласти в Российской 

Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводитьпримеры разного положения людей вобществе,видовэкономической 

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 опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ 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; 



381 
 

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; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих 

соответствия духовным традициям общества; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живѐм; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальныеценностиинормы: 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного) 

сущностисоциальныхнорм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ 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; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальную 
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информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизрения их соответствия 

нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлять 

простейшийдокумент(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 

правонарушениях и их опасности для личности 

и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 

ребѐнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребѐнка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступоки 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданина 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,проступкомипреступлением;дляосмысленияличногосоциального 
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опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ 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, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 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 ребѐнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовойкультуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих 

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 и гражданина, прав 

потребителя,выборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфе

ресучѐтомприобретѐнныхпредставленийопрофессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного 

материала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения, 
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особенностямиаудиторииирегламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей 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,уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних, 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; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации, 

регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногои 

уголовногоправа,втомчислесвязанныесприменениемсанкцийзасовершѐнные 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в томчисле 

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; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач 

дляобъяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности, 
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значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания 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; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 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 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информациюизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ 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 совершѐнные правонарушения, 

о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответс

твиянормамгражданского,трудового,семейного,административного и уголовного 

права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, 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, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлять 
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простейшийдокумент(заявлениеоприѐменаработу); 

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, еѐ 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 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; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ 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 использованием различных способов повышения эффективности 

производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическую 
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информациювмодели(таблица,схема,графикидругое),втомчислеосвободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИ 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 еѐ с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизрения 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); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

впрофессиональнойсфере;выбораформсбережений;дляреализации 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. 

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; 

характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморалии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего 

общества,искусствокаксферудеятельности,информационнуюкультуруиинформационн

ую 
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безопасность; 

приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучѐных,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 изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

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: 

осваиватьи применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней 

и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусегражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике, 
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выборахиреферендуме,ополитическихпартиях; 

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-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, политическую партию и общественно- 

политическое движение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи 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 ролигражданина; 

о роли информации и информационных технологий в современном мире 

дляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномобществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике 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; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 



390 
 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государствеиегороли 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 при работе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учѐта в ней интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности(включая 

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 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: 

осваиватьи применятьзнания об основах конституционного строяи организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти иуправления 

в Российской Федерации; об основных направлениях внутреннейполитики 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; 

классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливать 
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существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитикив 

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; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своѐ отношение к внутренней и внешней политике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнив 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; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информациюобосновахконституционного строя Российской Федерации,гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местномсамоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутренней 

ивнешнейполитики Российской Федерации,высшихоргановгосударственнойвласти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты изпубликаций СМИс соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решенияхвысшихоргановгосударственнойвластииуправленияРоссийскойФедерации, 
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субъектов Российской Федерации, соотносить еѐ с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания,индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность) в 

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

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей 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 

Российского государства; 

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 и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к разным этносам; 
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решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИ 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 

социальную информацию 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; 

оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениек 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойи 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодѐжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

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 опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи, 
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связанные с волонтѐрским 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 еѐ 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ГЕОГРАФИЯ». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно Ŕ программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания 

иподлежитнепосредственномуприменениюпри реализацииобязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОСООО к 

личностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательных 

программ. 

Программа по географии даѐт 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, даѐт распределение учебных часов 

по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учѐтом 

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. 

Содержаниегеографии науровнеосновного общегообразованияявляетсябазой 
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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 использованиемгеографических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов, формирование способности 

поиска иприменения различныхисточников географической информации,втомчисле 

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; 

формированиегеографических знанийи умений,необходимых дляпродолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьѐзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Общее число часов для изучения географии Ŕ 272 часа: по одномучасув неделю в 

5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив5классе. 

Географическое изучение Земли. 

Введение.География‒наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические  объекты,  процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические  методы 
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изученияобъектовиявлений.Древогеографическихнаук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: 

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. 

ИзучениеМировогоокеана.ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по предложенным учителем вопросам». 

Изображенияземнойповерхности. 

Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съѐмка местности. Изображение на планах 

местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 

Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану 

местности», «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.Географическаяширотаигеографическаядолгота,ихопределениена 
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глобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу. 

Искажения накарте.Линии градуснойсетинакартах.Определениерасстоянийс 

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 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам». 

Земля‒планетаСолнечнойсистемы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Днивесеннего 

и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. 

Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

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. 

Литосфера ‒ твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 

материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

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. 

Различиегорповысоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинпо 
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высоте.Формыравнинногорельефа,крупнейшиепоплощадиравнинымира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической 

карте». 

Заключение. 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного 

мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой». 

Содержаниеобучениягеографиив6классе. 

Оболочки Земли. 

Гидросфера‒воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Значение гидросферы. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солѐность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. 

Способы изображения на географических картах океанических течений, солѐности и 

температурыводМировогоокеананакартах.Мировойокеан и его части. Движения вод 

Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 

Озѐра.Происхождениеозѐрныхкотловин.Питаниеозѐр.Озѐрасточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 

Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 
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на гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану в форме 

презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего края иих 

систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера‒воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение.Особенностисуточногоходатемпературывоздухавзависимостиот высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. 

Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров. 

Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды. 

Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеѐпоказатели.Причиныизмененияпогоды.Климат 

иклиматообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографическойшироты и 

высоты местности над уровнем моря. 

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. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия 

климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодойсвоей 

местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера‒оболочкажизни. 

Биосфера‒оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеографигеоэколог.

РастительныйиживотныймирЗемли.Разнообразиеживотного 

ирастительногомира.Приспособлениеживыхорганизмовксредеобитания в разных 

природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира 

Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.Распространениелюдейна Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего 

края». 
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Заключение. 

Природно-территориальныекомплексы. 

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, еѐ строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального 

природного комплекса по плану». 

Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

Главные закономерности природы Земли. 

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«Выявлениепроявленияширотнойзональности по картам 

природных зон». 

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 земнойкоры 

с целью выявления 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,особенностициркуляцииатмосферы(типывоздушныхмасс и преобладающие 

ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климата и различные 

точкизрениянаихпричины.Картыклиматическихпоясов,климатическиекарты, 
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карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме». 

Мировойокеан‒основнаячастьгидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной 

части Мирового океана. Тѐплые и холодные океанические течения. Система 

океанических течений. Влияние тѐплых и холодных океанических течений на климат. 

Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение. Карта солѐности 

поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения 

солѐности ‒ зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия. Жизнь в Океане, закономерности еѐ пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солѐности 

поверхностных водМирового океанаираспространения тѐплых ихолодных течений у 

западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с 

использованием нескольких источников географической информации». 

Человечество на Земле. 

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 и национальные религии. География мировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическаяработа«Сравнениезанятостинаселениядвухстран по комплексным 

картам». 
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Материкиистраны. 

Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. Историяоткрытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения 

страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоение 

человекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийматерика 

вXX‒XXIвв.СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхи 

исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) 

южных материков», «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 

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 природные комплексы. Население. Политическая 

карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного 

вулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии», 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географическойшироте,напримереумеренногоклиматическогопояса», 

«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 международного сотрудничества в использовании природы и еѐ 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая, 
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преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическаяработа«Характеристикаизмененийкомпонентовприроды на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

Географическое пространство России. 

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 и дальнее зарубежье. Моря, омывающиетерриторию 

России. 

ВремянатерриторииРоссии. 

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-территориальное устройство России. Районирование 

территории. 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,их равноправие 

и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. Районирование как метод географических исследованийи территориального 

управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав.Крупные 

географические районы России: ЕвропейскийСевер РоссиииСеверо- Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 

ПриродаРоссии. 
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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. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положенияна 

климат России. Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных 

осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

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 

Россиииихвозможныеследствия.Способыадаптациичеловека 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:«Описаниеипрогнозированиепогодытерритории 
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по карте погоды, «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 ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения 

двух рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны». 

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 мираразличных 

природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленностьих 

компонентов. 

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. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

ВсемирногоприродногонаследияЮНЕСКО;растенияиживотные,занесѐнные в Красную 

книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации». 
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Население России. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, 

определяющие еѐ. 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 населѐнных 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородов 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. 

Практическаяработа«Построениекартограммы«Долятитульныхэтносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, еѐ определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняяпрогнозируемая(ожидаемая)продолжительностьжизнимужскогои 
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женскогонаселенияРоссии. 

Практическаяработа«Объяснениединамики половозрастного составанаселения 

России на основе анализа половозрастных пирамид». 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

Хозяйство России. 

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 (ЭГП) 

Россиикакфакторразвитияеѐхозяйства.ВВПиВРП как показатели уровня развития 

страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, 

Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическаяработа «Определение влияния географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районовдобычи 

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 (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения 
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«ЭнергетическойстратегииРоссиинапериоддо2035года». 

Практическиеработы:«Анализстатистическихитекстовыхматериаловс 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 

чѐрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чѐрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

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 отрасли для 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-лесной комплекс. 

Химическаяпромышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные 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. 

Географияважнейшихотраслей:основныерайоныилесоперерабатывающие 
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комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл II и III, Приложения № 1 и № 18)с 

целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленныйкомплекс(АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав,место 

и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные 

и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадьи структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныи центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленногоирыбохозяйственногокомплексовРоссийскойФедерациина период 

до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа.«Определение влиянияприродных исоциальныхфакторов 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,воздушныйитрубопроводный 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. 

Федеральныйпроект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения 

доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных 

различий», «Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 
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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 (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации 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. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страныпо 

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 одногоиз промышленных кластеров Дальнего 

Востока (по выбору)». 

Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

РоссийскойФедерации«Социально-экономическоеразвитиеАрктическойзоны 
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РоссийскойФедерации». 

Россиявсовременноммире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссии 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 еѐ 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 своей Родины Ŕ 

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическому и 

природномунаследию иобъектам 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 ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свободи 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей

 устойчивого развития; представление 

осоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, готовностькучастию в 

гуманитарной деятельности; 

3) духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравст

венноговыбора;готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедениеипосту

пкидругихлюдейспозициинравственныхи правовых норм с учѐтом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания 

последствий для окружающей среды; 

4) эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоего 
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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; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 

развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 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 здоровьяи 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 решениипрактических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимых уменийдляэтого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

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; 
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готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, 

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 географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдля 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулироватьгеографические вопросы,фиксирующие разрывмеждуреальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисле на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнногонаблюденияилиисследования,оценивать достоверностьполученных 
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результатовивыводов; 

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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеодну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надѐжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных 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; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадач и выбирать 

способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийоб изучаемом 

объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебных 
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географических проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; принятие 

себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 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; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 
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определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут», 

«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-

ориентированных задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и 

«меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; объяснять 

причины смены дня и ночи и времѐн года; 

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»; 

различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

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; 

классифицироватьформырельефасушипо высотеипо внешнемуоблику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная 

плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебныхи 

(или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения» для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредств их 

предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека 

на примере своей местности, России и мира; 
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приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийза погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.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; 

находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать еѐ из различных источников; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации 

на разных этапах географического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» иприменять 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количестваатмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях междуними для решения 

учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов,муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределениеатмосферных 
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осадковдляотдельныхтерриторий; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииуглом 

падениясолнечныхлучей;температуройвоздухаиегоотносительнойвлажностьюна 

основеданныхэмпирическихнаблюдений; 

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»; 

различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслои 

атмосферы»; 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатическихизмененияхиз различныхисточниковдлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» длярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека напримеретерритории мираисвоей местности,путейрешения 

существующих экологических проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса 

обучающийся научится: 

описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученных 
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географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата, 

внутреннихводиорганическогомира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

называтьособенности географическихпроцессовнаграницах литосферных плит с 

учѐтом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используя географические карты) взаимосвязи междудвижением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатическиеособенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуисолѐностьповерхностныхводМировогоокеана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солѐности 

иорганическогомираМировогоокеанасгеографическойширотойисглубиной на основе 

анализа различных источников географической информации; 
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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; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионови 

отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

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 различныхучебных 

и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

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. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 8 класса 

обучающийся научится: 

характеризоватьосновные этапыистории формированияиизучениятерритории 
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России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учѐных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы имакрорегионы 

России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

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; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

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: 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; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеѐ 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенности 

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», 
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«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемператур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, 

границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссии 

исвоегокрая,животныхирастений,занесѐнныхвКраснуюкнигуРоссии; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

на территории страны; 

сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселенияРоссии с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

проводитьклассификациюнаселѐнныхпунктовирегионовРоссиипо заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения»,«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения», 

«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация», 

«городская агломерация», «посѐлок городского типа», «половозрастная структура 

населения»,«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовые 
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ресурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила», «безработица»,«рынок труда», 

«качествонаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу 9 класса 

обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдля решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,для 

решения практико-ориентированных задач; 

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивой 

илиможетбытьнедостоверной;определятьинформацию,недостающую для решения той 

или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», 

«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условия

и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития», 

«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«природно-ресурсныйпотенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 

«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арктическуюзонуи зону 

Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных) 
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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 (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); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны 

и еѐ регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборот 

и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторий для 

размещения предприятий и различных производств; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеѐотдельныхте

рриторий;обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерр

иторийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом 

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; 

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиина 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

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; 

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописывать 
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ихместоположениенагеографическойкарте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ФИЗИКА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее соответственно Ŕ 

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 положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учѐтом 

федеральнойпрограммывоспитанияиКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на 

деятельностной основе. В ней учитываются возможности учебного предмета в 

реализациитребованийФГОСОООкпланируемымличностнымиметапредметным 

результатамобучения,атакжемежпредметныесвязиестественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе по физике определяются основные цели изучения физики науровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по 

годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания и учѐте возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программапофизикеможетбытьиспользованаучителямикакоснова 

длясоставлениясвоихрабочихпрограмм.Приразработкерабочейпрограммы в 

тематическом планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителей 

ипредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодическихподходов 

кпреподаваниюфизикиприусловиисохраненияобязательнойчастисодержания 
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курса. 

Курс физики Ŕ системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. Физика Ŕ это 

предмет, который не только вносит основной вклад в естественно-научную картину 

мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика Ŕ 

это предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами должен 

дать обучающимся представление об увлекательности научного исследования и 

радости самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования 

состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у 

основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной задачей является выявление 

и подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных 

исследований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном 

сообществе определению, «Естественно-научная грамотность Ŕ это способность 

человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

научнообъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучения 

выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждѐнной решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г № ПК-4вн). 

Целиизученияфизики: 

приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения 
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материиифундаментальныхзаконовфизики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образованияобеспечивается 

решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

Общее число часов для изучения физики на базовом уровне, Ŕ 238 часов: в 7 

классе Ŕ 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе Ŕ 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классеŔ 

102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв7классе. 

Раздел1.Физикаиеѐрольвпознанииокружающегомира. 

Физика Ŕ наука о природе. Явления природы (МС). Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. 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,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты. 
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Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъѐмажидкостиитвѐрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Раздел2.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 твѐрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатныхсостояний 

воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Раздел 

3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость. 

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчѐтпутиивременидвижения. 

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 объѐма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятела. 
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Измерениескоростипрямолинейногодвижения. Наблюдение 

явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. Лабораторные 

работы и опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

Определениеплотноститвѐрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвѐрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐрдыми 

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 погружѐнное в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и 

плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъѐмапогружѐннойвжидкость 
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частитела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружѐнное в 

жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объѐма погружѐнной в жидкость части тела и от плотности 

жидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еѐ 

грузоподъѐмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило»механики. 

КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Раздел6.Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых 

тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообразованиеи 
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конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

ПринципыработытепловыхдвигателейКПДтепловогодвигателя.Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды (МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъѐмаинагреванииилиохлаждении. Правила 

измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоѐмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты 

по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвѐрдыхтел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъѐмаинагревания или 

охлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии 

работы внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоѐмкостивещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 
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Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженных 

тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины 

зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. 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 ДжоуляŔЛенца. 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. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. Проводники 

и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. Реостат 

и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 
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Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Опыты Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

Измерение и регулирование силы тока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединении двух 

резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. Определение 

работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжения на 

ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокоми магнита 

от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Раздел8.Механическиеявления. 
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Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение. 

ОпытыГалилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейнаяи 

угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения 

покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие твѐрдого 

тела с закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение(МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчѐта. 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетелаотносительно разных тел 

отсчѐта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчѐта«Тележка» 

при еѐ 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. 
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Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранение механической энергии придвижении телаподдействиемпружины. 

Лабораторные работы и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо 

наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечѐтных чисел, то соответствующие промежутки 

времени одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жѐсткости пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъѐме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические 

волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волныи 

скорость еѐ распространения. Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические 

волны (МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. Наблюдение 

колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 
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Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного 

маятникаИсследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигруза

от 

длинынити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,от 

массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жѐсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для 

сотовой связи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации. 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновые свойства света. 

Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. Раздел 

11. Световые явления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. Затмения 

Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломлениесвета. Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейв линзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаи телескопа 

(МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральных цветов. 

Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. Преломление 

света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 
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Модельглаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. Лабораторные 

работы и опыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападенияна границе 

«воздухŔстекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. Опыты 

по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада атомных ядер. 

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 звѐзд (МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы 

(МС).  

Демонстрации. 

Спектрыизлученияипоглощения. Спектры 

различных газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчѐтчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. Лабораторные 

работы и опыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(пофотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщени

япредметногосодержанияиопытадеятельности,приобретѐнногоприизучениивсегокурса

физики,атакжедляподготовкикосновному 
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государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный 

предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметныхпланируемыхрезультатовобучения,формируется естественно-научная 

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 раздела реализуется за счѐт 

того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе 

для 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. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Раздел завершается проведением диагностической и 

оценочной работы за курс основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностноеотношениек достижениямроссийскихучѐных-физиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучѐного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира, 
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основыразвитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибку и такого 

же права у другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствийдля 

окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектов 

физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи, 

понятия,гипотезыофизическихобъектахиявлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; 

оценка своих действий с учѐтом 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. 

Овладение универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественный признак классификации,основания для обобщения 

и сравнения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениифизическихявленийи 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакже 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учѐтом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации и 

иллюстрировать 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 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; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеѐ 
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достижению:распределятьроли,обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять своючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоему 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,требующих для решения 

физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(базовыйуровень). 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 

классе: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твѐрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различатьявления(диффузия,тепловоедвижениечастицвещества,равномерное 
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движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие 

твѐрдых тел с закреплѐнной осью вращения, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения 

механическойэнергии)поописаниюиххарактерныхсвойстви 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, 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, объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твѐрдого 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, связывающиеданнуюфизическуювеличинус другими величинами,строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии, при этом даватьсловеснуюформулировкузаконаи 

записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контекстеситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1Ŕ2 логических шагов с опорой 

на 1Ŕ2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

решать расчѐтные задачи в 1Ŕ2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчѐты, 

находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), 

различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств 
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тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учѐтом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойс 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегосятела 

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 

силыотобъѐмапогружѐннойчастителаиотплотностижидкости,еѐнезависимости 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, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твѐрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая 

сила, действующая на погружѐнное вжидкость тело,коэффициентполезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

указывать принципы 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 опорой на 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; 

осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсоответствиис 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярную литературу 
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физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове 2Ŕ 3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать 

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, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы,выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 

классе: 

использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомови 

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 водоѐмов, 

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 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действиятепловой машины,относительнаявлажность воздуха,электрическийзаряд, 
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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 физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон ДжоуляŔЛенца, закон сохранения энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 1Ŕ2 логических шагов с опорой на 1Ŕ2 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчѐтные задачи в 2Ŕ3 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 еѐ решения, проводить расчѐты 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, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры, 

скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей 

(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади еѐ 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 датчиковфизических 

величин, сравнивать результаты измерений с учѐтом заданнойабсолютной 

погрешности; 

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойсисполь

зованиемпрямыхизмерений(зависимостьсопротивленияпроводникаотегодлины,площад

ипоперечногосеченияиудельногосопротивлениявещества 
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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, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, 

паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборы 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; 

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; 

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,на 

основе имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных 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 

приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 
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при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределятьобязанности вгруппе всоответствии споставленными задачами,следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 

классе: 

использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, 

абсолютно твѐрдое тело, центр тяжести твѐрдого 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, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознаватьпроявление изученных физических явлений вокружающеммире(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; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

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, импульс тела, 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 

звукаивысотатона,скоростьсвета,показательпреломлениясреды),приописании 
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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 

сохранения энергии, 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 давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 2Ŕ3 логических шагов с опорой на 2Ŕ3 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2Ŕ3 уравнений),используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, 

выбиратьзаконы и формулы,необходимые длярешения, проводить расчѐты 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, делать 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 пружинного маятника от массы груза и жѐсткости 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 падения и угла преломления от угла 

падения):планироватьисследование,самостоятельнособиратьустановку, 
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фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблици 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жѐсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуяпредложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учѐтом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (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, 

измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 

учебно-практических задач,оптическиесхемыдляпостроения изображений вплоском 

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 физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использоватьизученныйпонятийныйаппаратизучаемогоразделафизикии 
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сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории 

сверстников. 

 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ХИМИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее соответственно Ŕ 

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, с учѐтом 

распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 

федеральной программы воспитания обучающихся при получении основного общего 

образования и с учѐтом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Согласно своему назначению программа по химии является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она даѐт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам программы, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, даѐт примерное распределение учебных часовпо 

тематическим разделам программы и рекомендуемую последовательностьих изучения 

с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

на уровне основного общего образования,а также требований к результатам обучения 

химии на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности (учебных действий) ученика по освоению учебного содержания. 

Вклад химии в достижение целей основного общего образования обусловлен во 

многом значением химической науки в познании законов природы,в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространиласвоѐ влияние на 

все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала 

неотъемлемымкомпонентоммировойкультуры,необходимымусловиемжизни 
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общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения человека, 

его представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые 

химией представления о взаимопревращениях энергии 

и об эволюции веществ в природе, современная химия направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества Ŕ сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является одним 

из условий формирования интеллекта личности и гармоничного еѐ развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социумеи ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного 

отношения к своему здоровью и здоровью других,к окружающей природной среде,для 

грамотного поведения при использовании различных материалов и химических 

веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование на уровне основного общего образования является 

базовым по отношению к системе общего химического образования. Поэтому на 

соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему химическому 

образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные 

и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета. 

Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, еѐ общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности,экспериментальных 

и исследовательских умений, необходимых как 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 естественно-научной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением базовой науки химии на определѐнном этапе еѐ развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 

органической химии. 
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Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к 

его изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементеи 

веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно 

организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как 

основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д.И. Менделеева как 

основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений 

об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания 

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, 

развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции 

объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания программы способствует представлению 

химической составляющей научной картины мира в логике еѐ системной природы.Тем 

самым обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного 

отношения к научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить,что 

освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее 

изученныхкурсов:«Окружающиймир»,«Биология.5ŕ7классы»и «Физика. 7 класс». 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций химии традиционно относят 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 Ŕ важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, 

языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а 

также в формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с 

планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Нарядусэтимцелиизученияучебногопредметавпрограмме по химии уточнены и 

скорректированы с учѐтом новых приоритетов в системе основного общего 

образования. Сегодня в образовании особо значимой признаѐтся направленность 

обучения на развитие и саморазвитие личности, формированиееѐ интеллекта и общей 

культуры. Обучение умению учиться и продолжатьсвоѐ образование самостоятельно 

становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета на уровне основного общего образования 

доминирующее значение приобрели такие цели, как: 

формированиеинтеллектуально развитой личности,готовой ксамообразованию, 

сотрудничеству,самостоятельномупринятиюрешений,способнойадаптироватьсяк 
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быстроменяющимсяусловиямжизни; 

направленностьобучениянасистематическоеприобщениеобучающихсяк 

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; 

формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

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. 

В системе общего образования химия признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии,Ŕ136часов: в 8 классе Ŕ68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе Ŕ68 часов (2 часа в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания учебного предмета, установленная 

программой по химии, и время, отводимое на еѐ изучение, должныбыть сохранены 

полностью. 

В структуре программы по химии наряду с пояснительной запиской выделены 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета Ŕ 

личностные, метапредметные, предметные, содержание учебного предмета по годам 

обучения. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические 

свойствавеществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознания в химии. 

Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделениясмесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическаяформула.Валентностьатомовхимическихэлементов.Закон 
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постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами 

работы в лаборатории и приѐмами 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, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание 

признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие 

серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, 

взаимодействие железа с раствором соли меди(II)), изучение способов разделения 

смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание 

результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представителинеорганическихвеществ. 

Воздух Ŕ смесь газов. Состав воздуха. Кислород Ŕ 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 Ŕ 

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 Ŕ элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро. 

Молярный объѐм газов. Расчѐты по химическим уравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенные 

иненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе.Массоваядолявещества 

врастворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприроде и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охранаи очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 
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Основания. Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов 

Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородав 

воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, 

наблюдениевзаимодействиявеществскислородомиусловиявозникновения 

ипрекращениягорения(пожара),ознакомлениесобразцамиоксидовиописание 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 определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, взаимодействие 

воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), 

определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов, исследование 

образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

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». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов 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. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д.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. 
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Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

ПериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементов для развития 

науки и практики. Д.И. Менделеев Ŕ учѐный и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведениеопытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные 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, объѐм, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звѐзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Вещество и химическая реакция. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трѐх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решѐток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решѐтки и вида химической 

связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международная и 

тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислу 
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и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участиюкатализатора). 

Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Понятиеобобратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенныхреакциях. Понятие о 

химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и 

положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные  реакции,  электронный  баланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного 

баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической 

связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные 

исокращѐнныеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решѐток 

неорганических веществ Ŕ металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных 

веществ(хлориданатрия),исследование зависимости скорости химической реакцииот 

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 окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ Ŕ 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 Ŕ кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород,строение,физическиеихимическиесвойства.Оксидысерыкак 
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представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химическиесвойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение. 

Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион.Нахождение серы и еѐ 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоѐмов), способы его 

предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. 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, их физические и химические свойства, 

применение.Качественнаяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота,еѐ получение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоѐмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химическиесвойства, 

получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. 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. Угольная кислота и еѐ соли, их 

физические и химические свойства, получение 

иприменение.Качественнаяреакциянакарбонат-ионы.Использованиекарбонатовв быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их 

состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, 

белках,углеводах Ŕи ихроли вжизничеловека.Материальноеединство 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 
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вповседневнойжизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств 

соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение 

признаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогеновиих соединений (возможно использование видеоматериалов),ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и еѐ соединениями 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания 

сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение химических 

свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфат-ион и наблюдение признака еѐ 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 фосфат-ион и изучение 

признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью (возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решѐток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом 

адсорбции растворѐнных веществ активированным углѐм и устройством противогаза, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа,проведение 

качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыиих соединения. 

ОбщаяхарактеристикахимическихэлементовŔ

металловнаоснованииихположениявПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.

Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решѐтка. 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 

химическихэлементовД.И.Менделеева,строение их атомов,нахождение 

вприроде.Физическиеи 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 

системехимическихэлементовД.И. Менделеева,строениеихатомов,нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жѐсткость воды и способы еѐ 

устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементов 



460 
 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, 

свойства и получение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцамиметалловисплавов,их 

физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и 

натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств 

жѐсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, 

кальция,алюминия,цинка,железа(II)ижелеза(III),меди(II)),наблюдение и описание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно 

использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда. 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химическихреакций 

в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ Ŕ ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты 

их переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные 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, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, 
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раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звѐзды, 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 школы 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентаций ирасширение опытадеятельностинаеѐ 

основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества,способности владетьдостовернойинформациейо передовыхдостиженияхи 

открытиях мировойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнанияхоб 

устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений 

вколлективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебно-исследо

вательской,творческойидругихвидахдеятельности,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 своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира, представлений об основных 

закономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,о 
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ролихимиивпознанииэтихзакономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, 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 учѐтом личностных интересов и способностик 

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 еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работес 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,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 др.), которые используются 

в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметовформироватьпредставлениеоцелостнойнаучнойкартинемира,и 
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универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированиюи 

осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательными действиями, в том числе: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификациихимическихвеществихимическихреакций,устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления Ŕ химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение химической реакции Ŕ при решении 

учебно-познавательных задач, с учѐтом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов Ŕ химических веществ и 

химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи 

и противоречия в изучаемыхпроцессах и явлениях, предлагать критерии для 

выявления этих закономерностей и противоречий, самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

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 проведѐнного 

опыта, исследования, составлять отчѐт 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 

информацииисоответствующихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхи 
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познавательных задач определѐнного типа, приобретение опыта в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой 

активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, 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 решении возникающих проблем на основе учѐта 

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 учѐтом получения новых знаний об 

изучаемых объектах Ŕ веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного 

результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного 

общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 
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К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

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 

объѐм, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

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,массоваядолявещества(процентная концентрация) в 

растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании 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 

определѐнномуклассусоединенийпоформулам,видхимическойсвязи(ковалентнаяи 

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, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро, описывать ихарактеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-группа)», 

малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества,химические 

реакции (по числуи составуучаствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразличных классов,

 подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующиххимическихреакций; 

прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислятьотносительную молекулярнуюи молярнуюмассы веществ,массовую 

долюхимическогоэлементапоформулесоединения,массовуюдолювеществав 
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растворе,проводитьрасчѐтыпоуравнениюхимическойреакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности Ŕ анализ и синтез, 

сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявлениепричинно-следствен

ных связей Ŕ для изучения свойств веществ и химическихреакций, 

естественно-научные методы познания Ŕ наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, планировать и проводить 

химическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейи кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные 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 объѐм, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окислениеи 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решѐтка, коррозия металлов, сплавы, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменятьэти 

понятия при описании 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 определѐнному классу 

соединений поформулам, вид химической связи (ковалентная,ионная,металлическая) в 

неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решѐтки 

конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать 

его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотноситьобозначения,

 которые имеются в периодической таблице, 
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счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учѐтом 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; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей и солей, 

полные и сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных 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 расчѐты по уравнению химической реакции; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путѐм хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности Ŕ анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей Ŕ 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания Ŕ наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

 

2.13.РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«БИОЛОГИЯ». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(предметнаяобласть 

«Естественнонаучные предметы») (далее соответственно Ŕ программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительнаязаписка. 
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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 

программы воспитания. 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО 

к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов науровне 

основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам 

и примерный объѐм учебных часов для изучения разделов и тем, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления 

учителями биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. 

Учителями могут быть использованы различные методические подходы к 

преподаванию биологии при условии сохранения обязательной части содержания 

программы. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиипогодамобучения; 

содержание программы по биологии по годам обучения. 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знанийо 

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: 

формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельности 

биологическихсистемразногоуровняорганизации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 
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формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. 

Общее число часов для изучения биологии, Ŕ 238 часов:в 5 классе Ŕ 34 часа (1час 

в неделю), в 6 классе Ŕ 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе Ŕ 34 часа (1 час час в 

неделю), в 8 классе Ŕ 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе Ŕ 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 

БиологияŔнаукаоживойприроде. 

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 Ŕ единое целое. 

Биология Ŕ 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 (4Ŕ5 профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и 

другие науки). Роль биологии в познании окружающего мираи практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поискинформациисиспользованиемразличныхисточников(научно-популярная 
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литература,справочники,Интернет). 

Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живойприроды: наблюдение, эксперимент,описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы имикроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение 

двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы 

биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработыс ними. 

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 Ŕнаблюдениемиэкспериментом. 

Организмы Ŕ тела живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ открытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология Ŕ наука о клетке. Клетка Ŕ наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. 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, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм Ŕ единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 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, 
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внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

Природные сообщества. 

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). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных 

сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариумаи 

других искусственных сообществ). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

Живая природа и человек. 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваи ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходеистории. 

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. 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквере или на 

пришкольной территории. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Растительный организм. 

БотаникаŔнаукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругими 
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наукамиитехникой.Общиепризнакирастений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие 

и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: 

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.Изучение 

строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и 

другие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

Питание растения. 

КореньŔ орган почвенного (минерального) питания. Корнии корневые системы. 

Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связис 

его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями водыиминеральных веществ,необходимых растению(корневое 

давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еѐ плодородие. Значение обработки 

почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для 

жизни культурных растений. Гидропоника. 

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 Ŕ орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, 

тополя и других растений). 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумными 
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растениями. 

Дыханиерастения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылѐнность воздуха как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в 

кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспорт веществ в растении. 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Связь 

клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточноестроение 

стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), 

камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. 

Транспорт воды иминеральных веществврастении (сосуды древесины) Ŕ восходящий 

ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) Ŕ нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменѐнные побеги: 

корневище, клубень, луковица. Их строение,биологическоеи хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Выявлениепередвиженияводыиминеральных веществподревесине. 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рострастения. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. 

Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте 

растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 
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Размножениерастения. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное 

опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения). 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитие растения. 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 

цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых 

растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях 

(на примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Систематическиегруппырастений. 

Классификациярастений. 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 зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность 

зелѐных водорослей. Размножение зелѐных 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 зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к 
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жизни на сильно увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере 

зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности 

человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнениюсмхами.Особенности строения ижизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 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, их господство на Земле. Классификация покрытосеменныхрастений: 

класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, 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 хламидомонадыи 

хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 
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РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земнойкоре 

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. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия 

живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой ис 

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: 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 идругие). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов 
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(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники Ŕ комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии Ŕ доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных 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. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных 

грибов на муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

Содержание обучения в 8 классе. 

Животныйорганизм. 

Зоология Ŕ наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма телаживотного, 

симметрия, размеры тела и другое. 

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 Ŕ единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, 

плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и 

другое). Рычажные конечности. 

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный 
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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, 

лѐгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Рольвоздушных 

мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. 

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. Круги кровообращения и особенности строения сердец у 

позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ.Сократительныевакуолиупростейших.Звѐздчатыеклеткииканальцыу 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 полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения 

кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 

Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимость 

уодноклеточныхживотных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксис и другие 

таксисы).Нервная регуляция. Нервная система, еѐзначение. Нервнаясистема у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные(фасеточные)глазаунасекомых.Органзренияислуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязанияу беспозвоночныхи позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведениеживотных.Врождѐнноеиприобретѐнноеповедение(инстинкти 

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 полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. 

Половыеклетки(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевое 
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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 Ŕ 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 

Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеѐпередвижением. 

Изучениехемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовление моделиклеткипростейшего(амѐбы, инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. 

Внутриполостное и клеточноеперевариваниепищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные.Многообразиекишечнополостных.Значениекишечнополостных 

вприродеижизничеловека.Коралловыеполипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеѐпередвижения(школьный аквариум). 

Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 
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Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие 

червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 

паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и 

животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль 

червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакцией дождевого 

червя на раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепарате и 

микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизньюна 

суше. Клещи Ŕ вредители культурных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи Ŕ возбудители и переносчики опасных болезней. Мерызащиты 

от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые 

и другие. Насекомые Ŕ переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращениючисленностинасекомых-вредителей.Значениенасекомых в природе и 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. 

Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и 
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жизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костныхрыб. 

Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных кжизни 

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 пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и 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 полѐту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела 

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих. 
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Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и 

Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, 

кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие Ŕ 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле. 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.Усложнениеживотныхв 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. 

Животные в природных сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяцииживотных,их характеристики. Одиночный игрупповойобразжизни. 

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 наоснове 

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. 
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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 Ŕ биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значениезнаний 

о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человекакак 

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. 

Организмкакединоецелое.Взаимосвязьоргановисистем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

Изучениемикроскопического строениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервная система человека, еѐ организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги. Спинноймозг, 

его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) 

и условные (приобретѐнные) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции.Железысмешаннойсекреции.Гормоны,ихрольврегуляции 
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физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещѐнности. Опора 

и движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строениеего отделов 

и функции. 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. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и 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. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. Выявление 

нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг,его рольв 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 
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Изучениемикроскопического строениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

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-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

Дыхание. 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лѐгкие.Взаимосвязьстроения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. 

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. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

Питаниеипищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в 

желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

Всасывание воды. Пищеварительныежелезы: печеньиподжелудочная железа,их роль в 

пищеварении. 

Микробиом человека Ŕ 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. 
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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. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище. 

Нормыирежимпитания.РациональноепитаниеŔфакторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 

Строениеифункциикожи.Кожаиеѐпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

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 ребѐнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни,их причины 

и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических 

знанийдляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполовымпутѐм,их 
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профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: 

СПИД и гепатит. 

Органычувствисенсорныесистемы. 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глаз и зрение. 

Оптическая система 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. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторные и практические работы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Поведениеипсихика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы 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. Речьи 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарѐнность. Типы высшей нервной 

деятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и 

умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объѐма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

Человек и окружающая среда. 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействие 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.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательная 
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активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственномуздоровью 

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. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии науровнеосновного 

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 основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности наее основе и в процессе 

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

1) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьза вклад 

российских и советских учѐных 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: 

готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорм и норм 

экологической культуры; 

пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекав медицине и 

биологии; 

3) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

4) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

пониманиероли биологической науки вформированиинаучного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательскойдеятельности; 

5) 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); 

осознаниепоследствийи неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 
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наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природнойсреде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной 

среды: 

адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхна 

основании анализа биологической информации; 

планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, должны отражать: 

Овладение универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным 

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 

проведѐнного наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надѐжность биологической информации по критериям,предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 
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выражать  себя (свою точку зрения) в устных и  письменных  текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков,

 знать и  распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентации 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; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (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 отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальнымиучебными регулятивнымидействиями: 
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1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

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. 

Предметныерезультаты освоенияпрограммыпобиологиикконцуобученияв5 
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классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией 

(4Ŕ5 профессий); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ)учѐных в 

развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

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 

ядерные организмы, 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 признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой 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 

экологическиепроблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями 

поматематике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различныхисточников,описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторные 
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работы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 

владетьприѐмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А.Тимирязев,С.

Г.Навашин)изарубежныхучѐных(втомчислеР.Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: 

корень, побег почка, лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, 

клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма (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 

временнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованием 
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приборовиинструментовцифровойлаборатории; 

характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводыиминера

льное питание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способы естественногои 

искусственного 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; 

объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезав природе 

и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменѐнных 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных 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, 
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бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различатьи описыватьживыеи гербарные экземплярырастений, 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 по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде 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 хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 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 простейшиебиологические 

опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких(2Ŕ3) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийный 
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аппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентацией с учѐтом 

особенностей аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ 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) учѐныхв 

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,органычувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, 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 Ŕ по изображениям; 

выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых,отрядовнасекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментов

цифровой 
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лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и делать выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотных наоснованииособенностейстроения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомира на 

Земле; 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологических 

факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайниками 

ибактериямивприродныхсообществах; 

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 значение животных в природе и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретныхпримерахсвязь знанийбиологиисознаниями 

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,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких(3Ŕ4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учѐтом особенностей аудитории сверстников. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

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,отличиячеловекаотживотных,приспособленностькразличным 
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экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство 

человеческих рас; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ. 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) учѐных 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,экология 

человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, 

обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, 

поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 

иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков 

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, делать 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; 

применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

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 

предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
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(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения; 

называть и 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 приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни,сбалансированногопитания,физической активности,стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаукочеловеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких(4Ŕ5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учѐтом особенностей аудитории сверстников. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУКУРСУ«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 Ŕ программа по ОДНКНР, 

ОДНКНР)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемые 

результаты освоения программы по ОДНКНР. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требованийк результатам 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленныхвоФГОСООО,сучетомфедеральнойпрограммывоспитания для 

общеобразовательных организаций. 

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с ФГОС НОО, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования, необходимостьформирования межпредметных связей. 

Также в программе по ОДНКНР учитывается, что данная дисциплина носит 

культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что 

именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской 

гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей Ŕ важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

значимой части культурного и исторического наследия народов России Ŕ один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих 

дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, формированию 

гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм граждан. 

. Ответственность, 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. Именно традиционные российские духовно-нравственные ценности

 объединяют Россию 

как многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в основе 

представлений о гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности Ŕ образ будущего нашей страны, 

который формируется с учѐтом национальных и стратегических приоритетов 

российского общества, культурно-исторических традиций всех народов России, 

духовно-нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей еѐ истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно- 

научных дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития 

социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского 

общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой 

России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, 

региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно- 

нравственные ценности. 

Неменееважноотметить,чтоданныйкурсформируетсяипреподаѐтсяв 
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соответствии с принципами культурологичности и культуросообразности, научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной 

педагогики и психологии. 

Впроцессеизучениякурса,обучающиесяполучаютпредставление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности 

культурных реалий современного общества его духовно- нравственным обликом. 

Изучаются основные компоненты культуры, еѐспецифические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

Содержание курса 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 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 какчасть малой Родины, семьи и 

семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержания впреподавании даннойдисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательногоинтереса 

к этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принципсоответствиятребованиямвозрастнойпедагогики и психологии включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития 

для 5Ŕ6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям 

обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных 

предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной 

области ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как 

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно- 

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 
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Целямиизученияучебногокурсаявляются: 

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 полноправногосубъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

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; 

развитиепредставленийозначениидуховно-нравственныхценностейи 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества,ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

становлениекомпетенциймежкультурноговзаимодействиякакспособностии 

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 России; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 
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расширениюисистематизациизнанийипредставленийобучающихся 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 начальной школы; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

России, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощѐнных в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов России, толерантному 

отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других 

культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие взаимному 

обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к 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 мотивациик 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 

способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 

применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 

России и современном обществе,даватьнравственные оценки поступков и событий на 

основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в 

социальных и культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО предметная область ОДНКНР является 

обязательной для изучения. Программа направлена на изучение курса ОДНКНРв 5Ŕ6 

классах. 

Общее числочасов,рекомендованныхдляизучениякурсаОДНКНР,Ŕ68часов: 
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в5 классеŔ34часа(1 часвнеделю),в6 классеŔ34часа(1часвнеделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Тематическийблок1.«РоссияŔнашобщийдом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

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.НашдомŔРоссия. 

Россия Ŕ многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языкиистория. 

Чтотакоеязык?Каквязыкенародаотражаетсяегоистория?Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их 

взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык Ŕ язык общения и язык возможностей. Русский язык Ŕ 

основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в 

его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и языкмежнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые 

даѐт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еѐрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачемнужноучиться?Культуракакспособполучениянужныхзнаний. 

Образованиекакключксоциализацииидуховно-нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком? 

ЗнаниеокультуренародовРоссии. 
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Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 

11. Семья Ŕ хранитель духовных ценностей. 

СемьяŔбазовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. 

КаксвязаныРодинаисемья?ЧтотакоеРодинаиОтечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнего труда. 

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. 

158.3.3.Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность Ŕ общество Ŕ культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. 

Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственныхценностей. 

Тема18.Духовныймирчеловека.ЧеловекŔтворецкультуры.Культуракак духовный 

мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностейвкультуре.Творчество:чтоэтотакое?Границытворчества.Традиции 

иновациивкультуре.Границыкультур.Созидательныйтруд.Важностьтруда как 

творческой деятельности, как реализации. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности.Мораль 

инравственностьвжизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи Ŕ часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еѐ 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману.З

ачемнужнылитературныепроизведения?Внутренниймирчеловека 
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и егодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как 

способ формирования общих духовно-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. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеи социальные 

причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина Ŕ часть 

общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.Праздничныетрадиции 

вРоссии.Народныепраздникикакпамятькультуры,каквоплощениедуховно-

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 

эмоциональныхсвязеймеждулюдьми.Народныеинструменты.Историянарода в его 

музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественнаяреальность.Скульптура:отрелигиозныхсюжетовк 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 

исказка.Фольклоркакотражениеисториинародаиегоценностей,морали 

инравственности.Национальнаялитература.Богатствокультурынарода в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказобытовыхтрадицияхсвоейсемьи,народа,региона.Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 
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Описаниерегионоввсоответствии сихособенностями. 

Тема 32. Единство страны Ŕ залог будущего России. 

Россия Ŕ единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных 

традиций, единые духовно-нравственные 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 иобразжизни 

людей. Научно-технический прогресс как один 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 всем культурам народов России. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в 

разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 

исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. 

Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его 

механизация. Что такое технологии и как они 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. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободычеловекаигражданина,обозначенныевКонституции РоссийскойФедерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно- 

нравственных ценностей. 

Тема8.Современныймир:самоеважное(практическоезанятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов 

России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 
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Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. 

Мораль,нравственность,этика,этикетвкультурахнародовРоссии.Правоиравенство

вправах.Свободакакценность.Долгкакеѐограничение.Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальноеизмерение 

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 идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и 

религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеичеловеческом. 

Гуманитарноезнаниеиегоособенности.Культуракаксамопознание.Этика. 

Эстетика.Правовконтекстедуховно-нравственныхценностей. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Автобиографияиавтопортрет:ктояичтоялюблю.Какустроенамояжизнь. 

Выполнениепроекта. 

158.4.3.Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство.Трудолюбие,подвигтруда,ответственность.Общественнаяоценкатруда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигв мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человекв социальномизмерении.Дружба,предательство. Коллектив. Личные границы. 

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. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 
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Волонтѐрство.Общественныеблага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Гуманизм.Истокигуманистическогомышления.Философиягуманизма. 

Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих 

профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учѐные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и 

общества в целом. 

Тема23. ВыдающиесяучѐныеРоссии.Наукакакисточниксоциального и духовного 

прогресса общества. 

Учѐные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности 

учѐных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей 

профессии. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». Тема 

25. Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. 

Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигилидолг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 

Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.РоссияŔнашаРодина. 

Государствокакобъединяющееначало.Социальнаясторонаправа и государства. 

Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть 

гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29.Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие).Портретшколы 
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иликлассачерездобрыедела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 

Тема31.Человекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровнеосновного 

общего образования. 

Изучение ОДНКНР в основной школе направлено на достижениеобучающимися 

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. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознание российскойгражданскойидентичности; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностному 

самоопределению; 

ценностьсамостоятельностииинициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

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): 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважения 

кОтечеству,прошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссиичерез 

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, 

культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловече

стваизнаниеосновныхнормморали,нравственныхидуховныхидеалов, 
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хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновек 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения 

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 своей 

семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,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, 

познавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостоятельному 
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планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории, овладение навыками работыс информацией: восприятие 

и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

ВрезультатеизученияОДНКНРнауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

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 делать 

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; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарейи 

других поисковых систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение (учебное 

сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей дляпланирования 

и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная 

компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия: 
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умение самостоятельно определять цели обучения, ставитьи формулироватьдля 

себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 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 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематическийблок1.«РоссияŔнашобщийдом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

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 

«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно- 

нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.НашдомŔРоссия. 

Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

знатьосовременномсостояниикультурногоирелигиозногоразнообразия 



515 
 

народовРоссийскойФедерации,причинахкультурныхразличий; 

пониматьнеобходимостьмежнациональногоимежрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языкиистория. 

Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновыватьсвоѐпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.РусскийязыкŔязыкобщенияиязыквозможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего 

языка народов России, важность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык Ŕ не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, 

уметь приводить примеры; 

иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаи их 

происхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знатьосновные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьих 

значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов 

Россииотгеографии их массовогорасселения,природныхусловий ивзаимодействияс 

другими этносами. 

Тема7.Духовнаякультура. 
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Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

знатьидавать определениятерминам «мораль»,«нравственность»,«духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их 

репрезентации в культуре; 

осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмысл культурных 

артефактов; 

знать,чтотакоезнакиисимволы,уметь соотноситьихскультурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия. 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеѐрольвжизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартины 

мира.  

Тема9.Культураиобразование. 

Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдля 

личностииобщества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 

пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием 

общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания 

как получения новых сведений о мире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультурой и духовно-

нравственными ценностями 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 Ŕ хранитель духовных ценностей. 
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Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно- 

историческими условиями еѐ существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»; 

осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийи еѐ 

воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственнуюважностьзаботыо сиротах,знатьоформахпомощисиротамсо стороны 

государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие«Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы еѐ выражения и сохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода, 

государства,человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькак ключевых 

элементах семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственного этноса; 

уметьрассказывать осемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии, собственной 

семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейных обязанностях; 

уметь обосновывать своѐ понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 
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Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в 

семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиясемьи 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; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультурой 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-нравственноебогатство личности». 

Тема 17. Личность Ŕ общество Ŕ культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно- 

нравственной культуры; 

уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества, человека и 

культуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямежду обоснованиемтермина«личность»в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 18. 

Духовный мир человека. Человек Ŕ творец культуры. 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницы их 

применимости; 

осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийвтворчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных 

ценностей человека; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизни человека; 
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зла; 

обосновыватьпроисхождение духовныхценностей,пониманиеидеалов добраи 

 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, 

как«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба», 

«коллективизм»,«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4.«КультурноеединствоРоссии». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

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. Знатьо существовании связи междуисторическими событиями и культурой. 

Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга 

гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростые 

выразительные средства литературного языка; 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысла в 

литературных произведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно- 

нравственных идеалов общества; 

пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

знать, что такоеглобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как 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 сопорой 

на культурные и исторические особенности российского народа; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 
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Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт 

«полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

пониматьценностьмногообразиякультурныхукладовнародовРоссийской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьих 

значение и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькак элементов 

культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметьрассказывать опраздничныхтрадицияхнародовРоссииисобственной семьи; 

анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

понимать основной смысл семейных праздников; 

определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов 

России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями 

культуры и этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. Тема 

27. Музыкальная культура народов России. 

Знатьипониматьотличиямузыкиотдругихвидовхудожественноготворчества, 



521 
 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысла 

музыкальных произведений; 

знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных 

средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 

орнаменты; 

обосновыватьидоказыватьважностьизобразительногоискусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф,сказка,былина,песня; 

воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора 

как отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеѐвыразительныесредства; оценивать 

морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего 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 (с учѐтом их возрастных особенностей); 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знатьиуметьобъяснитьотличиякультурнойгеографииотфизическойи 
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политическойгеографии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями. 

Тема32.ЕдинствостраныŔзалогбудущегоРоссии. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов 

России для обоснования еѐ территориального, политического и экономического 

единства; 

пониматьидоказыватьважностьипреимуществаэтогоединства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;понимать

 специфику социальных явлений, их ключевые отличия 

отприродныхявлений; 

уметьдоказыватьсвязьмеждуэтапомразвитияматериальнойкультуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием 

общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических 

процессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессоми этапами 

развития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте России; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьфедеративногоустройства в 

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных 

этносов; 

объяснятьпринциправенстваправкаждогочеловека,внезависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

характеризоватьдуховную культуру всех народов России как общее достояниеи 

богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакисториякультуры. 
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Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнойдеятельностьюнародовРоссии 

иособенностямиисторическогопериода; 

находитьиобъяснятьзависимостьценностныхориентировнародовРоссии от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно- исторических 

условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрироватьпониманиеролиобслуживающеготруда,егосоциальной и 

духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности 

общества. 

Тема5.ОбразованиевкультуренародовРоссии. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе 

на различных этапах его развития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьотпроцесса 

познания; 

пониматьспецификукаждойступениобразования,еѐрольвсовременныхобщественных 

процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно- 

нравственныхориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанностичеловека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных 

с правами; 

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии 

и обязанности человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между 

правами и обязанностями человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародовРоссии. 
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Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапе общественного 

развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе, 

егодуховно-нравственныеориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человекаи 

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь 

доказыватьтеоретическиеположения,выдвинутыеранеенапримерахизистории и 

культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, какпроявляетсяморальинравственностьчерезописаниеличных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность», 

«право»и«долг»; 

пониматьважностьколлективизмакакценностисовременнойРоссиииегоприоритет 

перед идеологией индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространстве современной 

России. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризоватьпроцессвзрослениячеловекаиегоосновныеэтапы,атакже 

потребностичеловекадлягармоничногоразвитиясуществованиянакаждомизэтапов; 

обосновыватьважностьвзаимодействиячеловекаиобщества,характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 

знатьиуметьдемонстрироватьсвоѐпониманиесамостоятельности,еѐроли в 

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 
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Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих 

конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека 

в государствообразующих религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Пониматьихарактеризоватьсмыслпонятия«гуманитарноезнание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, 

как его внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного 

знания. 

Тема13.Этикаинравственностькаккатегориидуховнойкультуры. 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

пониматьособенностиэтикикакнауки; 

объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисторииикультуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; 

обосновыватьважностьи необходимость нравственности для социального 

благополучия общества и 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.Трудделаетчеловекачеловеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядля самого 

себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознаватьидемонстрироватьзначимостьтрудолюбия,трудовыхподвигов, 

социальнойответственностизасвойтруд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости; 
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знатьиобъяснятьпонятия«безделье»,«лень»,«тунеядство»,соднойстороны,и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также 

«общественная оценкатруда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

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» в 

приложении к его нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии 

личности; 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм» и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в 

социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания. 

Характеризоватьпонятие«социальныепроблемысовременногообщества» 

какмногостороннееявление,втомчислеобусловленноенесовершенствомдуховно-

нравственных идеалов и ценностей; 

приводитьпримерытакихпонятийкак«бедность»,«асоциальнаясемья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на 

доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих 

проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны 

общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризоватьпонятия«благотворительность»,«меценатство»,«милосердие», 

«волонтерство»,«социальныйпроект»,«гражданскаяисоциальнаяответственность», 

«общественныеблага»,«коллективизм»вихвзаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, 

милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов 

и религий; 
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уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, 

волонтѐрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных 

ценностей российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно- 

нравственногообликаобщества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителямсоциальныхпрофессий; 

осознавать иобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальных 

профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькак нравственный 

долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювистории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества 

в целом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюроль в 

жизни общества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтѐрской 

деятельности, аргументированно объяснять еѐ важность. 

Тема23.ВыдающиесяучѐныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховного 

прогресса общества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе, прослеживать еѐ связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называтьименавыдающихсяучѐныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснования научного 

знания; 
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характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, 

страны и государства; 

обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еѐрольивклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«профессия»,предполагатьхарактерицельтруда в 

определѐнной профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать еѐ вклад в 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом 

виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин.Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», 

объяснять 

ихвзаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского 

самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 

26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводитьпримерыпатриотизмависторииисовременномобществе; 

различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность 

на ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметьобосновыватьважностьпатриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновыватьрользащитыОтечества,еѐважностьдлягражданина; понимать 

особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать 

ихважность,приводитьпримерыихпроявлений. 

Тема28.Государство.РоссияŔнашародина. Характеризовать 

понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с опорой на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятиес 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, еѐ составляющие: 
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этническую, религиозную,гендернуюидентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указывать их 

источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«добрыедела»вконтекстеоценкисобственныхдействий, 

их нравственного характера; 

находитьпримерыдобрыхделвреальностииуметьадаптироватьихкпотребностям 

класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятие«человек»какдуховно-нравственныйидеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулироватьсвойидеалчеловекаинравственныекачества,которыеемуприсущи. 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры; 

уметьописатьввыбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобраз человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой 

на исторические и культурные примеры, их осмысление и оценку, 

как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных 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 ориентацийобучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаѐтся прерогативной 

образовательной организации с учѐтом обозначенных в программе по ОДНКНР 

предметных, личностных и метапредметных результатов. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно Ŕ 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, воспитанияи социализации 

обучающихся, представленных в федеральной программе воспитания. 

Основная цель изобразительное искусства Ŕ развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентациив художественном 

и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет интегративныйхарактер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Основные формы учебной деятельности Ŕ 

практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими 

задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества,выраженной веѐархитектуре,изобразительномискусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования Ŕ 

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 детей 11Ŕ15 лет, при этом содержание 

занятийможетбытьадаптированосучѐтоминдивидуальныхкачествобучающихся 
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как для обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки качества образования изобразительному искусству кроме 

личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны 

предметные результаты обучения. Их достижение определяется чѐтко поставленными 

учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными 

требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как виндивидуальной, 

так и в групповой форме. Каждому обучающемуся необходим личный творческий 

опыт, но также необходимо сотворчество в команде Ŕ совместная коллективная 

художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может 

иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые 

могут быть основанием для организации проектной деятельности, которая включает в 

себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также 

презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- 

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу обучающихся и 

собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение 

(индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объѐме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского 

художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, 

посещают художественные музеи. 

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). 

Изобразительное искусство объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 
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формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественно

й культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности вобщении спроизведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

ВсоответствиисФГОСОООизобразительноеискусствовходит в предметную 

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов для изучения изобразительного искусства, Ŕ 102 часа: в 5 

классе Ŕ 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе Ŕ 34 часа(1 час в неделю), в 7 классе Ŕ 34 

часа (1 час в неделю). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 

модулей определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, 

принципом системности обученияи опытом педагогической работы. Однако при 

определѐнных педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 

может быть изменѐн,а также возможно некоторое перераспределение учебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этой программыпри выделении на 

его изучение 2 учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. 
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Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякак 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусству науровнеосновного общего 

образования. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». Общие 

сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства.Традиционные 

образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,их значение 

в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписипо 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы Ŕ функционального и 

символического Ŕ в еѐ постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

ВыполнениерисунковŔэскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

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 еѐ декора и уклада жизни для каждого 

народа. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

ОбразныйстройнародногопраздничногокостюмаŔженскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма Ŕ северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах. 
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Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных 

регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение 

в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально- 

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 

лѐн). 

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. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» Ŕ основной мотив хохломского орнамента. Связь с 

природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность 

выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь Ŕ традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы 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. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание 

пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приѐмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 

освещѐнности и объѐмности изображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионах 
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страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приѐмов 

работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра Ŕ роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы Ŕ 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, традицийбыта 

и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, егоположения вобществеи характерадеятельности в его 

костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта Ŕ в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашегобыта и одежды.Значение украшений впроявленииобраза человека, 

его характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: 

зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
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Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, 

их особые свойства. 

Рисунок Ŕ основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тѐмное 

Ŕ светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическаяосновацвета,цветовой круг,основные и составныецвета,дополнительные 

цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйи тѐплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковаяскульптура, камернаяскульптура. Статикаидвижение вскульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъѐмногоизображенияпредметов на 

плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияи 

точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление еѐ конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрических 

фигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности 

освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 
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представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. Ŕ отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевойи 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический портретный 

рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещения головыпри созданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористической 
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изменчивостисостоянийприроды. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории 

русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение 

для русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаи 

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, содержаниев 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. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическ

ая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв. иеѐособоеместовразвитии 

отечественной культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчестве В. 

Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
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Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанад этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный 

материал по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, 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. «Христоси грешница»). Иконопись как 

великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе Ŕ его религиозныйи 

символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмира в 

изобразительном искусстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектура и дизайн Ŕ искусства художественной постройки Ŕ конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» Ŕ предметно- 

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного Ŕ целесообразности и 

красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,тексти 
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изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинѐнностьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные 

задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквы как 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква Ŕ 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнепри соединении 

текста и изображения. 

Искусствоплаката. Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыего 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных 

композиций. Объѐм и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объѐмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их 
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сочетанийнаобразныйхарактерпостройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора Ŕ стоечно-балочная конструкция Ŕ 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, 

железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещи и еѐ 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

через выявление сочетающихся объѐмов. Красота Ŕ наиболее полное выявление 

функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы 

предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийи материала 

изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и 

другим видам изображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еѐтехнологическиеи 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонови сохранениенаследия сучѐтомновогоуровня материально- 

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородской 
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средыиихсвязьсобразомжизнилюдей. 

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, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн- 

проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

ЗонированиеинтерьераŔсозданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественных зданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме. 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания 

коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствес 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка ввиде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объѐмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаи 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- 

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайн 
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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. 

Целесообразностьимода. Мода какответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной,вечерний 

и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайниегосвязьспубличностью,технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура Ŕ средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Синтетические Ŕ пространственно-временные виды искусства. Рольизображения 

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. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника- 

постановщика с драматургом, режиссѐром и актѐрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвисторииотечественногоискусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссѐраиактѐрав 
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процессесозданияобразаперсонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского. 

Сохранѐннаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография Ŕ 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. 

Образныевозможностичѐрно-белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-образномвосприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениями в изобразительном искусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытияв кадре.РепортажныйснимокŔсвидетельство истории и 

его значение в сохранении памяти о событии. 

ФоторепортажŔдневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»ŔфотографииАлександраРодченко,ихзначение и 

влияние на стиль эпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразования фотографий 

и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремении влияние 

фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 
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Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист Ŕ режиссѐр Ŕ художник Ŕ оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

МонтажкомпозиционнопостроенныхкадровŔосноваязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи 

и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ Ŕ видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика Ŕ от замысла до съѐмки. Разные жанры Ŕ 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, еѐ знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудование 

иеговозможностидлясозданияанимации.Коллективныйхарактердеятельностипо 

созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, 

бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 

Телевидение Ŕ экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения Ŕ русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеоряда и 

художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

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 учебнойи 

воспитательной деятельности. 

ВцентрепрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОС 
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общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к 

культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию иактивному 

участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическоевоспитание. 

Осуществляется черезосвоениеобучающимисясодержаниятрадиций,историии 

современного развития отечественной культуры, выраженнойв еѐ архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональномувосприятию 

и творческому созиданию художественного образа. 

2) Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачисоциализацииигражданскоговоспитанияобучающегося.Формируетсячувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы,а также 

участиевобщиххудожественныхпроектахсоздаютусловия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которогосоставляетсутьучебногопредмета.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнут

реннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально- 
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образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей Ŕ 

формированиюотношениякмиру,жизни,человеку,семье,труду,культурекак духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

4) Эстетическоевоспитание. 

Эстетическое (от греч. aisthetikos Ŕ чувствующий, чувственный) Ŕ этовоспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно- 

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о 

добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 

развития социальнозначимыхотношений 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 

соревновательной конкуренции. Способствуетформированиюценностного отношения 

к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности Ŕ 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. 

6) Экологическоевоспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, 

еѐ образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7) Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико- 

виртуальной)работысвоимируками,формированиеуменийпреобразования 
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реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде Ŕ обязательные 

требования к определѐнным заданиям программы. 

8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды общеобразовательной организации. 

При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьнойжизни. 

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 искусствуна 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; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелого и предметов 

между собой; 

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, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 
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классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала 

поустановленнойиливыбраннойтеме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаио

тбораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения Ŕ межличностного (автор 

Ŕ 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; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учѐта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполнения 
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учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемымматериалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, 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. 

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; 

иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)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 ворганизации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в 
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оформлениипредметно-пространственнойсреды; 

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 Ŕ его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного Ŕ орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира, 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,егообразныйстройи 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений 

народного праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или 

смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое 

значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 
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иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности Ŕ быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, 

его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремеслав 

современной жизни; 

рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого 

создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполненияхудожественное 

стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и другое; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 
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объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснять их назначение в 

жизни людей. 

1) Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, 

фломастерами, углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой изпластилина, 

а также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

иметь опыт учебного рисунка Ŕ светотеневого изображения объѐмных форм; 

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъѐмные 

геометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещѐннаячасть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметьопыттворческого композиционногорисунка вответна заданную учебную 

задачуиликаксамостоятельноетворческоедействие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета Ŕ и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметьопытобъѐмногоизображения(лепки)иначальныепредставления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

2) Жанры изобразительногоискусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием 

произведенияискусства. 
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3) 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; 

знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективы и изображения 

объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов 

на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

4) Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 

эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называтьименавеликих художников-портретистов (В.Боровиковский, А.Венецианов, 

О. Кипренский,В. Тропинин,К. Брюллов,И. Крамской,И. Репин,В. Суриков,В. Серов и 

другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, 

создаватьзарисовкиобъѐмнойконструкцииголовы,пониматьтермин«ракурс» и 

определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох, 
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оразнообразииграфическихсредстввизображенииобразачеловека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образакак средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.Ŕзападном и отечественном. 

5) Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий 

и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы 

в романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа втворчестве А. Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 

памяти и представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа Ŕ по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытноголицакультурыиисториинарода; 

пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 

6) Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 
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представленийожизнилюдейразныхэпохинародов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине,выявлятьобраз 

нравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейв 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций 

их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневнойжизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

7) 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,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин, как «Последний 

день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картиныВ. Сурикова, 

«Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело, 

«Весна»С.Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами,уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему 
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(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

8) Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих Ŕ вечных тем в искусстве на основе сюжетовБиблии 

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других 

скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы,такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойна библейские 

темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублѐве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждатьовлиянии предметно-пространственной средыначувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

9) Графическийдизайн: 
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объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеѐзначениекакосновыязыка 

конструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредстваŔтребованияккомпозиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимости 

отпоставленныхзадач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединѐнные одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединѐнных 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 

иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроениякнижногои журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

9) Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека:иметьопытпостроенияобъѐмно-пространственнойкомпозициикакмакета 

архитектурногопространствавреальнойжизни; 

выполнятьпостроениемакетапространственно-объѐмнойкомпозициипо его 

чертежу; 

выявлятьструктуруразличных типовзданийи характеризоватьвлияниеобъѐмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкций 
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иизмененииобликаархитектурныхсооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской 

среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпострое

нииформыпредметов,создаваемыхлюдьми,видетьобразвремени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространства 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; 

иметьпредставление о конструкции костюма и применениизаконовкомпозиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравнивать 
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функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодѐжной 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 

причѐски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе Ŕ коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

10) Художникиискусствотеатра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности 

в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

пониматьразличиемеждубытовымкостюмом вжизнии сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестных художников-постановщиков 

в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина, А. Головина и другиххудожников); 

иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляпо выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссѐра и актѐра в процессе создания образа персонажа; 

иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовых 
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предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений Ŕ обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

11) Художественнаяфотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 

«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий 

с помощью компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М.Прокудина- 

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительностиизобразительногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоей практике 

фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования 

и актуальности в современной художественной культуре; 

пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-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 влиянииего фотографий на стиль 

эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

12) Изображениеиискусствокино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, являясь 

условностью,формируетулюдейвосприятиереальногомира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 
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знать и объяснять, в чѐм состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съѐмки игрового 

фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

приобрести опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеи в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

13) Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения Ŕ русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
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 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«МУЗЫКА». 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно Ŕ 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 содержанияи планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются 

для изучения на уровне основного общего образования. Содержание обучения 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами 

музыки с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включаютличностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обученияна уровне 

основного общего образования. Предметные результаты, формируемыев ходе 

изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 

программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса, используя 

рекомендованное в программе примерное распределение учебного временинаизучение 

определенного раздела (темы), а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

Музыка Ŕ универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой Ŕ глубокая степень психологической 

вовлеченностиличности.Этаособенностьоткрываетуникальныйпотенциалдляразвития 
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внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношенийс самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего пониматьи принимать 

образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и 

культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие векаи отраженныхв 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целейи задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодиии ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 

системумировоззрения предков,передаваемую музыкой нетолькоьчерезсознание,но и 

на более глубоком Ŕ подсознательном Ŕ уровне. 

Музыка Ŕ временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладомв развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать 

чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Музыка жизненно необходима для полноценного образованияи воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 

критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы Ŕ 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 мирачерез переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражениечерез 
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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 способаавто- 

коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличный 

психологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентациив 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 

музыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец, 
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двигательноемоделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

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. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения предметаи 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»; модуль 

№ 7 «Современная музыка: основные жанры и на правления»; модуль № 8 

«Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 

3Ŕ6 часов учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков, 

перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут быть полностью 

опущены отдельные тематические блоки в случае,если данный материал был хорошо 

освоен на уровне начального общего образования. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счет внеурочных и внеклассных 

мероприятий Ŕ посещений театров, музеев, концертных залов, работынад 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счет внеурочной деятельности 

в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учительдля планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены«на выборили факультативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, Ŕ136 часов: в 5 

классе 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 34 часа 

(1часвнеделю),в8классе34часа(1часвнеделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация 

вправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчислес 
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организациями системы дополнительного образования детей, учреждениямикультуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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. 

Модуль № 1 «Музыка моего края». 

ФольклорŔнародноетворчество(3Ŕ4часа). 

Содержание: Традиционная музыка Ŕ отражение жизни народа. Жанры детского 

и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарныйфольклор(3Ŕ4часа). 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние Ŕ на выбор учителя). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информациио 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; на 

выбор или факультативно: 

реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

участиевнародномгулянии,праздникенаулицахсвоегогорода,поселка. Семейный 

фольклор (3Ŕ4 часа). 

Содержание:Фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 
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разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыбору учителя); 

навыборилифакультативно: 

реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора». 

Наш край сегодня (3Ŕ4 часа). 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки Ŕ композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельностиобучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

навыборилифакультативно: 

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,монтажиозвучиваниелюбительскогофильма),направленныена 

сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии». 

Россия Ŕ наш общий дом (3Ŕ4 часа). 

Содержание:Богатствоиразнообразие фольклорныхтрадиций народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, музыка других регионов. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовв 

аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определениенаслух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры(3Ŕ4часа). 

Содержание:ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос, танец. 

Виды деятельностиобучающихся: 
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знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки 

разных народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирических и 

эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученныхнародныхтанцевипесен; 

на выбор или факультативно: 

исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародовРоссии; музыкальный 

фестиваль «Народы России». 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов(3Ŕ4часа). 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, 

характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторскогои 

народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельностиобучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни  в композиторской обработке; 

знакомство с 2Ŕ3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет, вариации),  в которых  использованы подлинные народные  мелодии; 

наблюдениезапринципамикомпозиторскойобработки,развитияфольклорного 

тематического материала; 

навыборилифакультативно: 

исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной 

региональной традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященного 

данной теме; 

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. На 

рубежах культур (3Ŕ4 часа). 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях, выявление причинно-следственных связей такого смешения; 
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изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

навыборилифакультативно: 

участиевэтнографическойэкспедиции; 

посещение(участие)вфестивалетрадиционнойкультуры. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира». 

МузыкаŔдревнейшийязыкчеловечества(3Ŕ4часа). 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. 

ДревняяГреция Ŕ колыбельевропейской культуры (театр,хор,оркестр,лады,учениео 

гармонии). 

Виды деятельностиобучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация вдухедревнего обряда (вызываниедождя, поклонениетотемному 

животному); 

озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке; на 

выбор или факультативно: 

квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГреции в 

музыкальном искусстве XVIIŕXX веков». 

160.6.3.2.МузыкальныйфольклорнародовЕвропы(3Ŕ4часа). 

Содержание:Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора. 

Отражениеевропейскогофольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Виды деятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивамизученных 

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики(3Ŕ4часа). 

Содержание: Африканская музыка Ŕ стихия ритма. Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни людей. 

Виды деятельностиобучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского 

фольклора и фольклора народов России; 
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разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

навыборилифакультативно: 

исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАзиииАфрики». 

Народная музыка Американского континента (3Ŕ4 часа). 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз,спиричуэлс, 

самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Виды деятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучанииамериканского,латино- 

американского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациив 

стиле (жанре) изучаемой традиции. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка». 

Национальныеистокиклассическоймузыки(2Ŕ3часа). 

Содержание:Национальныймузыкальныйстильнапримеретворчества Ф. Шопена, 

Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичныхдля 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); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

навыборилифакультативно: 

исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; 

просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещениеконцертаклассическоймузыки,балетадраматического спектакля. 

Музыкант и публика (2Ŕ3 часа). 

Содержание:Кумирыпублики(напримеретворчестваВ.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. 
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Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов Ŕ 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; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведенияв 

концертном зале, театре оперы и балета; 

навыборилифакультативно: 

работасинтерактивнойкартой(географияпутешествий,гастролей),лентой 

времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); 

посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением 

в классе; 

созданиетематическойподборкимузыкальныхпроизведенийдлядомашнего 

прослушивания. 

МузыкаŔзеркалоэпохи(4Ŕ6часов). 

Содержание:Искусствокакотражение,соднойстороныŔобразажизни, сдругойŔ

главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи.Стилибарокко и классицизм (круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-

гармонический склад на примере творчестваИ.С. Бахаи Л. ван Бетховена. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения, 

сочиненного композитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

навыборилифакультативно: 

составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоиклассицизм(напримере 

музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям 

барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

Музыкальныйобраз(4Ŕ6часов). 

Содержание:Героическиеобразывмузыке.Лирическийгероймузыкального 

произведения. Судьба человека Ŕ судьба человечества (на примере творчества 
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Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизми романтизм 

(круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов Ŕ 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,ритмо-

интонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

навыборилифакультативно: 

сочинениемузыки,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(3Ŕ4часа). 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма Ŕ строение 

музыкального произведения. 

Виды деятельностиобучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененныхв процессе 

развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального 

образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

навыборилифакультативно: 



574 
 

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(4Ŕ6часов). 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчестваВ.А. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыкального стиля 

(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение2Ŕ3вокальныхпроизведенийŔобразцовбарокко,классицизма,романтизма, 

импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра,кругаобразов; 

способамузыкального изложенияиразвитиявпростыхисложных музыкальных 

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в 

произведении); 

навыборилифакультативно: 

исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка». 

Образы родной земли (3Ŕ4 часа). 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальныепроизведения, посвященные картинамрусскойприроды,народного 

быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки,С.В. Рахманинова, В.А. 

Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

повторение,обобщениеопытаслушания,проживания,анализамузыкирусских 

композиторов, полученного в начальных классах; 

выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационнойблизостирусскому 

фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 
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музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

навыборилифакультативно: 

рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений; 

посещение концерта классической музыки, в программу которого входят 

произведения русских композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры(4Ŕ6часов). 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, 

появление своих гениев. Синтез западно-европейской культурыи русских интонаций, 

настроений, образов (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. 

Римского-Корсакова и других композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,анализхудожественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведениялирического 

характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

навыборилифакультативно: 

просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской 

культуре XIX века; 

созданиелюбительскогофильма,радиопередачи,театрализованноймузыкально- 

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов(4Ŕ6часов). 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере 

сочинений композиторов Ŕ членов «Могучей кучки», С.С. Прокофьева,Г.В. Свиридова 

и других композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIXŔXX 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; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

навыборилифакультативно: 
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просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству 

композиторов Ŕ членов кружка «Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение 

театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет(3Ŕ4часа). 

Содержание:Мироваяславарусскогобалета.Творчествокомпозиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, 

артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; на 

выбор или факультативно: 

исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых 

балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола(3Ŕ4часа). 

Содержание:Творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей(С. Рихтер, Л. 

Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в 

Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имениП.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, 

оценка особенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель Ŕ соавтор композитора»; 

навыборилифакультативно: 

исследовательские проекты, посвященные биографиям известныхотечественных 

исполнителей классической музыки. 

РусскаямузыкаŔвзглядвбудущее(3Ŕ4часа). 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке,Э.Н. 

Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXXвека,эстетическимии 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства; 
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слушаниеобразцовэлектронноймузыки, дискуссияозначениитехнических 

средств в создании современной музыки; 

навыборилифакультативно: 

исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникив России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки». Храмовый 

синтез искусств (3Ŕ4 часа). 

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); 

навыборилифакультативно: 

посещение концерта духовной музыки. 

Развитиецерковноймузыки(4Ŕ6часов). 

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной 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. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнениенотацийрелигиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты); 
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знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов 

(одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; 

определение на слух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; на 

выбор или факультативно: 

работасинтерактивнойкартой,лентойвременисуказаниемгеографическихи 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, 

связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальныежанрыбогослужения(3Ŕ4часа). 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной 

музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствиис 

религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей 

позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременноймузыке(3Ŕ4часа). 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление 

религиозной темы в творчестве композиторов XXŔXXI веков. Религиозная тематика в 

контексте поп-культуры. 

Виды деятельностиобучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традициив 

культуре XXŔXXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

навыборилифакультативно: 

исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше 

время»; 
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посещениеконцертадуховноймузыки. 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства». 

Камерная музыка (3Ŕ4 часа). 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров,(зарубежных и русских 

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление еебуквенной наглядной 

схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных 

жанров; 

навыборилифакультативно: 

импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс Ŕ трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданнойформе; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклическиеформыижанры(4Ŕ6часов). 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных 

тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; на 

выбор или факультативно: 

посещениеконцерта(втомчислевиртуального); 

предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковних частей, 

как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Симфоническая музыка (4Ŕ6 часов). 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельностиобучающихся: 
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знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального 

повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической 

музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; на 

выбор или факультативно: 

посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительноеизучениеинформацииопроизведенияхконцерта(сколько 

внихчастей,какониназываются,когдамогутзвучатьаплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральныежанры(4Ŕ6часов). 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных 

героев.Номерная структура и сквозноеразвитие сюжета.Лейтмотивы.Рольоркестрав 

музыкальном спектакле. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание 

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственногои профессионального 

исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

различение,определениенаслух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

навыборилифакультативно: 

посещениетеатраоперыибалета(втомчислевиртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, 

главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства». 

Музыка и литература (3Ŕ4 часа). 
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Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке 

(поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение 

своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение 

сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Музыкаиживопись(3Ŕ4часа). 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства.Аналогии: ритм, композиция, линия Ŕ мелодия, пятно Ŕ созвучие, колоритŔ 

тембр, светлотность Ŕ динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере 

творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядоваи других 

композиторов). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление 

интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

разучивание,исполнениепеснисэлементамиизобразительности,сочинение к ней 

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного 

эффекта; 

навыборилифакультативно: 

рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; 

сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинхудожников. 

Музыка и театр (3Ŕ4 часа). 

Содержание:Музыкакдраматическомуспектаклю(напримеретворчества Э. Грига, 

Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство 

музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными 

композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 
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музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

навыборилифакультативно: 

постановкамузыкальногоспектакля; 

посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) роли 

музыки в данном спектакле; 

исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения(3Ŕ4часа). 

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). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; на 

выбор или факультативно: 

созданиелюбительскогомузыкальногофильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическоеэссесответом на вопрос 

«В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-

балета)?». 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления». 

Джаз (3Ŕ4 часа). 

Содержание: Джаз Ŕ основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно- 

ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымикомпозициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); на 

выбор или факультативно: 

сочинениеблюза; 

посещениеконцертаджазовоймузыки. 
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Мюзикл(3Ŕ4часа). 

Содержание:Особенностижанра.КлассикажанраŔмюзиклысередины XX века (на 

примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в 

жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомствосмузыкальнымипроизведениями,сочиненнымизарубежнымии 

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; 

разучиваниеиисполнениеотдельных номеровизмюзиклов. Молодежная 

музыкальная культура (3Ŕ4 часа). 

Содержание:Направленияистилимолодежноймузыкальнойкультуры XXŔ 

XXI веков (рок-н-ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и другие). Социальныйи 

коммерческий контекст массовой музыкальной культуры. 

Виды деятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежной культуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; на 

выбор или факультативно: 

презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

Музыка цифрового мира (3Ŕ4 часа). 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка налюбой вкус(безграничный выбор,персональныеплейлисты).Музыкальное 

творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельностиобучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки преждеи сейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализего 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; на 

выбор или факультативно: 

проведение социальногоопроса оролии месте музыки в жизни современного человека; 

созданиесобственногомузыкальногоклипа. 
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Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровнеосновного 

общего образования. 

Врезультатеизучениямузыкинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своего 

края;  

2) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

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: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьвосприниматьмузыкальноеискусствосучетомморальных 

и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, 

при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноев 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникации 
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и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объема специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого 

же права другого человека; 

7) трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышениеуровня экологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,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; 
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стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдейŔкаквзрослых,таки 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационныйиэмоциональный 

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 учебныедействия, 

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 основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыкидруг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

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 несоответствиемежду 

реальнымижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнения 

музыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втом 
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числеисполнительскихитворческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлению  особенностей  музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенногонаблюдения,слуховогоисследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации, 

музыкальныхпроизведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио-и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с 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 зависимостиоткоммуникативной 

установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся,в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности Ŕ музыкального 

мышления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных 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, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможностив ситуации 

публичного выступления; 
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распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расцениватьихкакполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключаться в 

соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

условиями и целями общения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной 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; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия 

поеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 

представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные целипо 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв ходе 

его реализации; 
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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 ресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

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 следующие умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияприниматьсебяи других 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозиция 
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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 сформированностьу обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способностик музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыкив актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывнуюсвязьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждать 

наэтутему; 

воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостное и самобытное 

цивилизационное явление; 

знаютдостижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствовать 

висполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Кконцуизучениямодуля№1 «Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, 

Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно- 

европейской,латино-американской,азиатскойтрадиционной музыкальной культуре, в 

томчислекотдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно- 

национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 4 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчествоне менее двухкомпозиторов-классиков, приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 

Кконцу изучениямодуля№5«Русскаяклассическаямузыка» обучающийся научится: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- 

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№6«Образырусскойиевропейскойдуховной музыки» 

обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 
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К концу изучения модуля № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременной 

музыки; различать иопределятьна слух 

виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаоснове 

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. 

К концу изучения модуля № 9 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)». 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд(технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно Ŕ программа по предмету «Труд 

(технология)») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебнымпредметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического,проектного,креативногоикритическогомышлениянаосновепрактик
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ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 

содержания, воспитания осознанного отношения к труду как созидательной 

деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными,когнитивными,социальными.Врамкахосвоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы 

сс овременнымт ехнологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в 

сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрываетсодержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка 

пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющим направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основнойцельюосвоениясодержаниияпрограммыпоучебномупредмету 

«Труд (технология)» является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе 

на мотивационном уровне Ŕ формирование потребности и уважительногоотношения 

к труду, социально ориентированной деятельности; 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,готовности 

кпредложению иосуществлению новых технологических решений; формирование у 

обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональныеинтересыисклонностив 

планеподготовкикбудущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 
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Технологическое образование обучающихся носит интегративный характери 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

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

ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» Ŕ освоение сущности и структуры технологии неразрывно связанос 

освоением процесса познания Ŕ построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульномупринципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоитиз 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные 

образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках 

отведенных на учебный предмет часов. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательныхотношений всоответствии с этнокультурными ирегиональными 

особенностями, углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИПРОГРАММЫПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном 

виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и 

вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию иинформации в знание 

в условиях появленияфеномена«больших данных» является одной из значимых и 
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востребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля остроено 

на основе последовательног ознакомства обучающихся с технологическими 

процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В модуле   на конкретных примерах представлено  освоение   технологий 

обработкиматериаловпоединойсхеме:историко-культурноезначениематериала, 

экспериментальноеизучениесвойствматериала,знакомствосинструментами, 

технологиями  обработки, организация  рабочего места,  правила безопасного 

использования  инструментов  и  приспособлений,   экологические последствия 

использованияматериаловиприменениятехнологий,атакжехарактеризуются 

профессии, непосредственно связанные  с получением и  обработкой  данных 

материалов.  Изучение материалов и технологий  предполагается  в процессе 

выполненияучебногопроекта,результатомкоторогобудетпродукт-изделие, 

изготовленныйобучающимися.Модульможетбытьпредставленкакпроектный 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 чертежные 

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 текстыи 

рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических 

моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемыевмодуле знанияиумениянеобходимыдлясозданияиосвоения 

новыхтехнологий,атакжепродуктовтехносферыинаправленынарешениезадачи 

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 

приегоосвоенииформируютсянавыкиработыскогнитивнойсоставляющей 
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(действиями,операциямииэтапами). 

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 образованияи 

самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Модульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодического 

принципамодульногокурсатехнологии:освоениетехнологииидетнеразрывнос 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

моделипозволяетвыделитьсоставляющиеееэлементыиоткрываетвозможность 

использоватьтехнологическийподходприпостроениимоделей,необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формированиизнаний иумений, 

необходимыхдляпроектированияиусовершенствованияпродуктов(предметов), 

освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

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 

разрабатываютиндивидуальныйилигрупповойпроект,имитирующий   работу 

автоматизированнойсистемы(например,системыуправленияэлектродвигателем, 

освещением в помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями 

в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие 

свои биологические циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется 

реализация межпредметных связей: 

салгебройигеометриейприизучениимодулей«Компьютернаяграфика. 

Черчение»,«3D-моделирование,прототипирование,макетирование»,«Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство»и 

«Животноводство»; 
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сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля 

«Робототехника»,«3D-моделирование,прототипирование,макетирование», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

синформатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоениивинвариантныхмодуляхинформационныхпроцессовсбора,хранения, 

преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехническихсистемах, 

использовании программных сервисов; 

систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики, народных 

ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

собществознаниемприосвоениитемвинвариантноммодуле«Производствои технологии». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениятехнологии, Ŕ272часа: 

в5классеŔ68часов(2часав неделю),в 6классеŔ68часов(2часа в неделю), в 7 

классе Ŕ 68 часов (2 часа в неделю), в 8классе Ŕ 34 часа (1час в неделю), 

в9 классеŔ34часа(1часв неделю). 

Дополнительно рекомендуется выделитьзасчетвнеурочнойдеятельности 

в8классеŔ34часа(1часвнеделю),в9классеŔ68 часов(2 часав неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производство и технологии» 

5 класс 

Технологиивокругнас.Материальныймирипотребностичеловека.Трудовая деятельность 

человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. 

Роль техники в производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 

Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир  труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

6 класс 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов .Кинематические схемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническоемоделированиеиконструирование.Конструкторскаядокументация. 

Перспективы развития техники и технологий. Мир профессий. Инженерные 

профессии. 

7 Класс 

Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.Промышленная 

эстетика. Дизайн. 

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. 
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Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. Управление технологическими процессами. Управление 

производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятие высоко технологичных отраслей.«Высокие технологии»двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Мирпрофессий. Профессии,связанныесдизайном,их востребованностьнарынке 

труда. 

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях. 

Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное 

самоопределение. 

9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 

среды. 

Модель реализации бизнес- идеи. Этапы разработки бизнес - проекта: анализ 

выбранногонаправленияэкономическойдеятельности,созданиелоготипафирмы, разработка 

бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

Модуль«Компьютерная графика. Черчение» 

Графическаяинформациякаксредствопередачиинформацииоматериальноммире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. Типы 

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

Технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое). 

Основные элементы графических изображений (точка,линия,контур,буквыи 

цифры, условные знаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды,нанесение 
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размеров). 

Чтение чертежа. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений. 

Стандартыоформления.Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструментыграфическогоредактора.Созданиеэскизавграфическомредакторе. 

Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Мир профессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного 

проектирования. 

Математические,физическиеиинформационныемодели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесчерчением,ихвостребованностьнарынке труда. 

Применениепрограммногообеспечениядлясоздания проектнойдокументации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись.Геометрические 

примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов.Сложные3D- 

моделиисборочныечертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.Плансоздания3D- 
модели. 

Дерево модели. Формо образование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

Мирпрофессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой,их 

востребованность на рынке труда. 

Система автоматизации проектно-конструкторских  работ - САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для 
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подготовкипроектаизделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятиеомакетировании.Типымакетов.Материалыиинструментыдлябумажного 

макетирования.Выполнениеразвертки,сборкадеталеймакета. 

Разработкаграфическойдокументации. 

Созданиеобъемныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программыдляпросмотранаэкране компьютера файлов сготовымицифровыми 

трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели.Инструменты для 

создания цифровой объемной модели. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. Понятие 

«аддитивныетехнологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. Этапы 

аддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования3D-принтером.Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовкакпечати.Печать3D-модели.Профессии,связанныес3D-печатью.Мир 

профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование Ŕ основные составляющие 

технологии.Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы. 
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Технологическаякарта. 

Бумагаиеесвойства.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 местапри 

работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

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

древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». Технологии 

обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологияхприготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значениевыборапродуктовдляздоровьячеловека.Пищевая ценностьразных 

продуктовпитания.Пищеваяценностьяиц,круп,овощей.Технологииобработки 

овощей, круп. 

Технологияприготовленияблюдизяиц,круп,овощей.Определениекачества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьеркухни,рациональноеразмещениемебели.Посуда,инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правилаэтикетазастолом.Условияхраненияпродуктовпитания.Утилизациябытовыхи 

пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Групповойпроектпотеме«Питаниеиздоровьечеловека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

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. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы.Виды 

стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертежвыкроекпроектногошвейногоизделия(например,мешокдлясменной 
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обуви,прихватка,лоскутноешитье). 

Выполнениетехнологическихоперацийпопошивупроектногоизделия,отделке 

изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбори 

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

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарныйверстак.Инструментыдляразметки,правки,резаниятонколистового металла. 

Операции(основные):правка,разметка,резание,гибкотонколистовогометалла.Мир 

профессий.Профессии,связанныеспроизводствомиобработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. Оценка 

качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

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

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов.Видытеста. 

Технологии приготовленияразныхвидовтеста(тесто для вареников, 

песочноетесто,бисквитноетесто,дрожжевоетесто). 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов».Технологии 

обработки текстильных материалов. 

Современныетекстильныематериалы,получениеисвойства.Сравнениесвойств 

тканей,выбортканисучетомэксплуатацииизделия.Одежда,видыодежды.Модаи стиль. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильныхматериалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например,укладкадляинструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия, отделке 

изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 
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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. Охлажденная, 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. 

Механическаяобработкамясаживотных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Конструированиеодежды.Плечеваяипояснаяодежда.Чертежвыкроекшвейного изделия. 

Моделированиепояснойиплечевойодежды. 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивуизделия,отделке 

изделия (по выбору обучающихся). 

Оценкакачестваизготовленияшвейногоизделия. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныеспроизводствомодежды. 

5 классМодуль«Робототехника» 

Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификациясовременныхроботов.Видыроботов,ихфункциииназначение. Взаимосвязь 

конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехническийконструкторикомплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированнойк онструкции по готовой схеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

6 класс 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехническихустройств. 

Транспортные роботы.Назначение,особенности.Знакомствосконтроллером, 

моторами, датчиками. Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструментыи команды программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. Учебный проект по 

робототехнике. 
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7 класс 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение,использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программированиеконтроллера всредеконкретногоязыкапрограммирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентамии 

роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкцииробота. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике. 

8 класс 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотныхлетательных 

аппаратов. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов.Конструкциябеспилотных 

летательных аппаратов. 

Правилабезопаснойэксплуатацииаккумулятора.Воздушныйвинт,характеристика. 

Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. 

Обеспечениебезопасностиприподготовкекполету,вовремяполета. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9 класс 

Робототехнические иавтоматизированные системы. 

Системаинтернет-вещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственныйинтеллектвуправленииавтоматизированнымиироботизированными 

системами.Технологиямашинногозрения.Нейротехнологииинейроинтерфейсы. 

Конструированиеимоделированиеавтоматизированныхироботизированныхсистем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, 

беспилотныелетательныеаппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем.Мирпрофессий. 

Профессии в области робототехники. Индивидуальный проект по робототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

8Ŕ9классы 

Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определениеавтоматизации,общиепринципыуправлениятехнологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 

Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи,ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 
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Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве.Элементнаябаза 

автоматизированных систем. 

Понятиеобэлектрическомтоке,проводникиидиэлектрики.Созданиеэлектрических 

цепей,соединениепроводников.Основныеэлектрические устройстваи системы: щиты 

иоборудованиещитов,элементы управленияисигнализации,силовое оборудование, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда программирования 

модели автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Техническиесредстваисистемыуправления.Программируемоелогическоерелев 

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» 

7Ŕ8классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных.Домашние 

животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведениеживотных.Породыживотных,ихсоздание.Лечениеживотных.Понятиео 

ветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.Животныеу нас 

дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихи 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифроваяферма:автоматическоекормлениеживотных;автоматическаядойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая«умная»фермаŔперспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческихфермидругиепрофессии.Использованиеинформационных 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство» 

7Ŕ8классы 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякак 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственная 
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техника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация.Сбор,заготовкаи 

хранение полезных для человека дикорастущих растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатическиеусловия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленныекомплексы.Компьютерноеоснащениесельскохозяйственной 

техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы 

почвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации;автоматизациятепличного 

хозяйства; 

Применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 

Внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков;использование 

беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОПРЕДМЕТУ«ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися 

личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированыследующие 

личностные результаты в части: 

- патриотическоговоспитания:проявлениеинтересакисторииисовременномусостоян 

июроссийскойнаукиитехнологии;ценностноеотношениекдостижениямроссийских 

инженеров и ученых; 

- гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания:готовностькактивномуучастию в 

обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями,в особенности технологиями четвертой 
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промышленнойреволюции; 

- осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойс 

реализацией технологий; 

- освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнив 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- эстетическоговоспитания:восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

- умениесоздаватьэстетическизначимые изделия из различныхматериалов; 

- пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийи 

народного творчества в декоративно- прикладном искусстве; 

- осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 

самовыражения в современном обществе; 

- ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности:осознаниеценностинауки как 

фундамента технологий; 

- развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактике 

достижений науки; 

-формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

- умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот 

этих угроз; 

- трудовоговоспитания:уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегои 

других людей); 

- ориентация натрудовуюдеятельность, получениепрофессии,личностное 

самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийском 

обществе; 

- готовность к активномуучастиюврешениивозникающихпрактических 

трудовыхдел,задач технологическойисоциальнойнаправленности,способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;- 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

- умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучетомличных и 

общественных интересов, потребностей; 

- ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональной 

деятельности; 

- экологическоговоспитания:воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд(технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальные 
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учебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основаниедля 

обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлятьпричинно-следственныесвязипри изучении природных явленийипроцессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовыепроектныедействия: 

выявлятьпроблемы,связанныеснимицели,задачидеятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатыватьиреализовыватьпроектныйзамыселиоформлятьеговформе 

«продукта»; 

осуществлятьсамооценкупроцессаирезультатапроектнойдеятельности, 

взаимооценку. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формировать 

запросыкинформационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; опытным 

путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать  навыками  измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность  измерения,  уметь  осуществлять 

арифметическиедействиясприближеннымивеличинами;строитьиоцениватьмодели 

объектов, явлений и процессов; 

 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля решения 

учебных и познавательных задач; 

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственные 

возможностиее решения; 

прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучетом 

синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия.Самоорганизация: 

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

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий врамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвои действияв 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; объяснять 

причиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности; 

вносить необходимые коррективы вдеятельность по решению задачиили 

по осуществлению проекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимости корректировать 

цель и процесс ее достижения. 

Уменияпринятиясебяи других: 

признаватьсвоеправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия.Общение: 

входе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализации учебного 

проекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседникаŔучастникасовместной 

деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; уметь 

распознавать некорректную аргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулейобязательные предметные результаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдать правила безопасного использованияручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствиис 

изучаемой технологией. 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 

называть ихарактеризовать потребности человека; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснятьпонятия«техника»,«машина»,«механизм»,характеризоватьпростые 

механизмыиузнаватьих вконструкциях иразнообразныхмоделяхокружающего 

предметного мира; 

использоватьметод учебного проектирования,выполнятьучебныепроекты; 

назватьихарактеризоватьпрофессии,связанныесмиромтехникиитехнологий. К 

концу обучения в 6 классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериальногопроизводства; 

характеризоватьпрофессии,связанныесинженерной и изобретательской 

деятельностью. 

Кконцуобученияв7классе: 

Приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

называть ихарактеризовать народные промыслы и ремесла России; 

оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможности и 

ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

характеризоватьпрофессии,связанныесосферойдизайна. 

Кконцуобученияв8классе: 

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития иособенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризоватькультуру предпринимательства,видыпредпринимательской 

деятельности; 
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создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатыватьбизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвоепрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации; 

называтьтипыграфическихизображений(рисунок,диаграмма,графики,графы,эскиз, 

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

называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи 

цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертежныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, нанесение 

размеров); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованиемчертежных 

инструментов; знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфического 

редактора;пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью 

графические тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владетьручнымиспособамивычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунковдеталей; 

владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизови 

технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчетыпочертежам;характеризовать 

мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способамисоздания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 
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выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создаватьи редактировать сложные 3D-модели и сборочныечертежи; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсчерчением,компьютернойграфикой,их 

востребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв9классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертежныхинструментови 

приспособлений всистемеавтоматизированногопроектирования(САПР); 

создавать3D-моделивсистемеавтоматизированногопроектирования(САПР); 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; называть 

виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммногообеспечения

; 

выполнятьразверткуисоединятьфрагментымакета; 

выполнять сборкудеталей макета; разрабатывать графическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв8классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить 

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

создавать3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D- 

принтер,лазерныйграверидругие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D- 

моделирования,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Кконцуобученияв9классе: 

использоватьредакторкомпьютерноготрехмерногопроектированиядлясозданиямоделей 

сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер, 

лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 
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называтьобластиприменения3D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D- 

моделирования,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Кконцуобученияв5классе: 

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 ее в 

проектной деятельности; 

создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы;использова

ть средства и инструменты информационно-коммуникационных 

технологий для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называтьихарактеризоватьвидыбумаги,еесвойства,получениеиприменение; называть 

народныепромыслы пообработке древесины; 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьматериалыдляизготовленияизделийсучетомихсвойств,технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называтьихарактеризоватьвидыдревесины,пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

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

инструменты и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпороддеревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводитьпримерыобработкипищевыхпродуктов,позволяющиемаксимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнятьтехнологии первичной обработки овощей, круп; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизяиц,овощей,круп;называть 

виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; называть и 

характеризоватьтекстильныематериалы,классифицироватьих,описыватьосновные 

этапы производства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использоватьручныеинструментыдлявыполненияшвейныхработ;подготавливать 

швейнуюмашинукработесучетомбезопасныхправилееэксплуатации,выполнять простые 

операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлять 

контроль качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития,объяснять 

социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 

характеризоватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
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называть народные промыслы по обработке металла; 

называтьихарактеризоватьвидыметалловиихсплавов; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметаллов иихсплавов; 

классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатыватьметаллыиихсплавыслесарныминструментом; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмолокаимолочныхпродуктов;определятькачество 

молочныхпродуктов, называть правила храненияпродуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста; называть 

национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 

характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеисвойства; 

выбиратьтекстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуи 

отделке изделия; 

выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовленияпроектных изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 

выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранного изделия 

по данной технологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьихсвойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективногопродукта,опираясьнаобщую технологическую 

схему; 

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихи 

экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктов; 
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определятькачестворыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определятькачество; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы,характеризовать технологии 

приготовления измясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбиратьтекстильныематериалыдляизделийсучетомихсвойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдатьпоследовательностьтехнологическихопераципораскрою,пошивуи 

отделке изделия; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль«Робототехника» 

Кконцуобученияв5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризоватьсоставные части роботов, датчикив современных робототехнических 

системах; 

получитьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического 

конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощью 

робототехнического конструктора; 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна 

создание робототехнического продукта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьвидытранспортныхроботов,описыватьихназначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; 

усовершенствоватьконструкцию;программироватьмобильногоробота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

называтьихарактеризоватьдатчики,использованныеприпроектированиимобильного 

робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

презентоватьизделие;характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назватьвидыбытовыхроботов,описыватьихназначениеифункции; 

использовать датчики и программировать действие учебного 

роботавзависимостиотзадачпроекта; 
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осуществлятьробототехническиепроекты,совершенствоватьконструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой. 

Кконцуобученияв8классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьконструкциюбеспилотных летательных аппаратов; описывать сферы 

их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованность 

нарынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныесистемы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, 

машинноезрение, телеметрия и пр.), называть области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; конструировать и 

моделироватьавтоматизированныеиробототехническиесистемы с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюробототехническимисистемами; 

использоватьязыкипрограммированиядляуправленияроботами;осуществлять 

управление групповым взаимодействием роботов; соблюдать правила безопасного 

пилотирования; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьна 

рынке труда. 

 
ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Автоматизированныесистемы»кконцуобученияв8Ŕ9классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называтьосновныеэлектрическиеустройстваиихфункциидлясоздания 

автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнятьсборкуэлектрическихсхемсиспользованиемэлектрическихустройстви 
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систем; 

определять результатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленныхнаэффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсавтоматизированнымисистемами,их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Модуль«Животноводство» 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоего 

региона; 

описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводства 

своего региона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованность 

нарегиональномрынкетруда. 

Модуль«Растениеводство» 

Кконцуобученияв7–8классах: 

характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

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,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийи их 

плодов; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

характеризовать основные направления цифровизациии роботизации в 

растениеводстве; 

получитьопытиспользованияцифровыхустройствипрограммныхсервисовв 
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технологиирастениеводства; 

характеризоватьмир профессий, связанных срастениеводством,ихвостребованность 

на региональном рынке труда. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно Ŕ программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания. 

Программа по физической культуре для 5Ŕ9 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную конкретизацию 

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное 

содержание. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культурыдля самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистовк совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение учебного предмета в качестве 

средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей системорганизма, 

развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с рабочей программой начального общего и среднего общего 

образования, предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляется 
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формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности иорганизации 

активного отдыха. В программе для 5Ŕ9 классов данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивыхмотивов и потребностей обучающихся в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов 

данного направления входит формирование положительных навыков и уменийв 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единствав развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется 

двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (знания 

о физическойкультуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания 

ей личностно значимого смысла, содержание программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры, плавание. Данные модули в своѐм предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 
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Инвариантныеивариативныемодулипрограммымогутбытьреализованыв форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на 

спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальнойи региональной 

собственности. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения, 

где для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в 

котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностями 

особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения 

непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

Общее число часов, для изучения физической культуры на уровне основного 

общегообразования, Ŕ 340 часов: в 5 классе Ŕ68часа (2 часа в неделю), в 6классе Ŕ68 

часа (2 часа в неделю), в 7 классе Ŕ 68 часа (2 часа в неделю), в 8 классе Ŕ 68 часа (2 

часа в неделю), в 9 классе Ŕ 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв5классе. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, 

организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организациейотдыха 

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 школы, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение 

основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. 

Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностьюи 

правил их самостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, 

предупреждение травматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкив процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 
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Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровомобразе 

жизни современного человека. Упражнения утренней зарядкии физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебныхзанятий, 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 вперѐд и назад в группировке, кувырки вперѐд ноги «скрестно», 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжкичерез 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжкина гимнастического 

козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низкомгимнастическом бревне:передвижениеходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лѐгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 

ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье 

разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным способом вверх. Расхождение 

на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

Бег на длинные дистанциисравномернойскоростьюпередвижения с высокого 

старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростьюпередвижения. Прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с трѐх шагов разбега. 

4.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, приѐм 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 

акробатическихупражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта, 
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техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв6классе. 

Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символикаи ритуалы 

современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведениедневника физическойкультуры.Физическаяподготовкаиеѐвлияниена 

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая 

подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения 

измерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники 

выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правиласамостоятельногозакаливанияорганизмаспомощьювоздушных и 

солнечных ванн,купания вестественных водоѐмах.Правила техникибезопасностии 

гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядлякоррекциителосложения 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 «согнувноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 



624 
 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 

упражнений, передвижений шагом и лѐгким бегом, поворотами с разнообразными 

движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, 

перемах вперѐд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприѐма(мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерскийи 

гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые 

упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, 

напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, 

остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных 

технических приѐмов. 

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приѐмов в подаче мяча, его приѐме и 

передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических приѐмов в 

остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв7классе. 

Знания о физической культуре. 

ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии,рольА.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитанияи спорта. 
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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 дневникапо физической 

культуре. 

Техническая подготовка и еѐ значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при 

разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их 

предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный 

год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физическойкультуройспомощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы», 

«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование. 

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). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений 

в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

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 
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«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзинудвумя 

руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приѐмов без мяча и с мячом: ведение, 

приѐмы 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 приѐмов. 

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 

приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв8классе. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура, еѐ история и социальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующей 

гимнастикой.Коррекцияизбыточноймассытелаиразработкаиндивидуальныхпланов 

занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учѐта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксациии регулирования 

вегетативной нервной системы, профилактики общего утомленияи остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». 
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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 вперѐд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

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 (прыжки и метание 

спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой атлетики. 

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 приѐмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар,индивидуальноеблокированиемяча в прыжке 

с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма 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 приѐмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных 

технических приѐмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТОс 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 

Содержаниеобученияв9классе. Знания 

о физической культуре. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниена 



628 
 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа 

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его 

правила и приѐмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных 

резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбегаи 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинацияна 

высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперѐд 

прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 

включением двух кувырков вперѐд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинация нагимнастическомбревне,свключениемполушпагата, стойкинаколенес 

опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бегна короткиеи 

длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», 

прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приѐмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника, приѐмы и передачи на месте и в движении, удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТОс 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спортаи 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта, 
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культурно-этническихигр. 

Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощѐнных весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражнений на тренажѐрных 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, вперѐд, 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). Бегс 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 дополнительнымотягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики Ŕ 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 стенкуи без 

упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10Ŕ15 м). Бегсускорениями 

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 мячейпо движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от 

пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой,

 по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков.Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высотуи длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направленияхи с преодолением 

опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенныхна высоте). 

Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия 

из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростьюдвижений. 

Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом 

головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижнуюи двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченнойпо ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения 
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в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственнойточности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперѐд,назад,всторонысвозрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ногив стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижностиплечевого 

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). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 

ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе  и отжимание 

вупоре.Передвиженияввисеиупоренарукахнаперекладине(мальчики), подтягивание в 

висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), отжиманияв упоре 

лѐжасизменяющейсявысотойопорыдлярукиног,отжиманиевупоренанизких брусьях, 

подниманиеногв висе нагимнастическойстенке допосильнойвысоты,из положения 

лѐжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различнойамплитудойдвижений(наживотеинаспине),комплексыупражненийс 

гантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движенияруками,поворотына 

месте,наклоны,подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличных исходных

 положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельныемышечныегруппы(сувеличивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачествав

ыполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседания 

наодной ноге«пистолетом»сопоройнарукудля сохраненияравновесия). 
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Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемыеврежимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышц и 

фиксациейположенийтела.Повторноевыполнениегимнастическихупражненийс 

уменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу «круговойтренировки»).Комплексы 

упражненийсотягощением,выполняемыев режименепрерывногоиинтервального 

методов. 

Модуль«Лѐгкаяатлетика». 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно- 

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с 

препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бегс 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 подвешенныхпредметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижениемв 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 поочерѐдно. 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 

темпомсопоройнаруки ибезопоры.Максимальный бегвгоркуисгорки.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 

наразвитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. 

Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных 

заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 

изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 

опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью спредварительным 

выполнением многоскоков. Передвиженияс ускорениями и 

максимальнойскоростьюприставнымишагамилевымиправымбоком.Ведение 
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баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжкис поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от грудив максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 

3Ŕ5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжкив глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалкув максимальном темпе на 

месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорениеми 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полѐта одной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- 

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени игры. 

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойипод

вижноймишени.Акробатическиеупражнения(двойныеи тройные кувырки вперѐд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) 

руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по командескоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками 

(по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг»мяча сизменением направлениядвижения. Кувырки вперѐд, 

назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражненийс дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскокичерез препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину 

иввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперѐд,назад,в 
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приседе,спродвижениемвперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростьюиуменьшающимсяинтервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. 

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 личностныерезультаты: 

готовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультуры 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 условияхактивного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развитияи 

физической подготовленности с учѐтом самостоятельных наблюдений заизменением 

их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и физических 

нагрузок; 
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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 занятийфизической 

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 еѐ гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьих 

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; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждууровнемразвития 
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физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных 

систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения ивозможностьювозникновения травмиушибовво 

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 

определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазыи 

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 еѐ 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: 

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийс 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на 

спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных 

и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право и право других на ошибку, право на 

еѐ совместное исправление; 

разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активно 



636 
 

взаимодействуютприсовместныхтактическихдействияхвзащите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыи приѐмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

основного общего образования. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха 

и досуга; 

проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеѐпоказателисостандарт

ами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееѐ нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнѐмнаблюдениеза 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; 

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурына 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным 

шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением 

(девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимѐнным способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежных 

районовŔимитацияпередвижения); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки с 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях, 
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приѐмипередачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении); 

волейбол(приѐмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместа и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол(ведениемяча сравномерной скоростьювразных направлениях, приѐми 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, 

обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного 

развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени 

утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьиз них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученныхупражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно- 

координированных упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорением,использоватьихвсамо

стоятельныхзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерныйбегдля 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; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных 

играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизуи от 

груди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол(приѐмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоны 
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площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использованиеразученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортом на 

воспитание личностных качествсовременных обучающихся,приводитьпримеры из 

собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новымфизическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, 

разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечѐнной местности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюся 

икатящуюсясразнойскоростьюмишень; 

выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнениедругими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов Ŕ имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимячадвумя 

рукамиснизуиотгрудивдвижении,использованиеразученныхтехнических 

действийвусловияхигровойдеятельности); 
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волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультуры 

вРоссийскойФедерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформ их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийв упоре 

на руках, кувырка вперѐд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины 

их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими 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; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизуи от плеча, бросок в корзинудвумя 

и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальноеблокированиемячав прыжке 

с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбега 
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внутренней и внешней частью подъѐма стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование разученных технических и тактических действийв 

условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективность его 

формвпрофилактике вредных привычек,обосновыватьпагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасностипри 

передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еѐ 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приѐмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к 

процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперѐд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

совершенствовать 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; 
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тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовки с 

учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 РАБОЧАЯПРОГРАММАПОУЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (предметная область «Основы безопасностии защиты Родины») (далее 

соответственно Ŕ программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, 

тематическое планирование. 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

Ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

Прочное усвоениео бучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровнео бразования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихуменийинавыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность 

учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; Модуль 

№2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; Модуль 

№4 «Безопасность в быту»; 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

Модуль №7 «Безопасность в природной среде»; 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

Модуль №9 «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 
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В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность→по возможности еѐ избегать→при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

1. помещенияибытовыеусловия; 

2. улицаиобщественныеместа; 

3. природныеусловия; 

4. коммуникационныесвязииканалы; 

5. физическоеипсихическоездоровье; 

6. социальноевзаимодействиеидругие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форморганизацииучебныхзанятийсвозможностьюприменения 

тренажѐрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебныхзанятиях 

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 изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся 

сохранениежизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях 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 ОБЗР определяется следующими 

системообразующими документамив области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 2июля 2021г. № 400, Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденные УказомПрезидента Российской Федерации от 21 июля 

2020г.№474,государственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Развитие 
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образования», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерацииот 

26 декабря 2017г. № 1642. 

ОБЗР являетсясистемообразующим учебнымпредметом,имеет своидидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областяхи реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя 

из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные,что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

ИзучениеОБЗРнаправленонаобеспечениеформированияготовностик защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению обучающимися знаний и умений, позволяющих подготовиться 

к военной службе, и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- 

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактическогохарактера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствие 

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 иумений применять необходимые средства и приемы рационального 

и безопасного поведения при ихпроявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаи 
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государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Общее число часов для изучения ОБЗР в 8Ŕ9классах составляет 68 часов, по1часу в 

неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Содержаниеобучения. 

Модуль №1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

 фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации; 

 стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 

 чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 

 информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

 историяразвитиягражданскойобороны; 

 сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

 эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселен

ия при объявлении эвакуации; 

 современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяи 

обязательная подготовка к службе в армии. 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

 историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 этапыстановлениясовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 основныенаправленияподготовкиквоеннойслужбе; 

 организационная структураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 функциии основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 воинскиесимволысовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

 виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и 

артиллерии, противовоздушной обороны); 
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 состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

 вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК- 

74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет 

РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

 назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных 

гранат (наступательная ручная гранатаРГД-5,ручная оборонительная граната Ф- 

1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

 историясозданияобщевоинскихуставов; 

 этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

 общевоинскиеуставыВооруженныхСилРоссийскойФедерации,ихсостави 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

 сущностьединоначалия; 

 командиры(начальники)иподчинѐнныеŔстаршиеимладшие; 

 приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; 

 воинскиезванияивоеннаяформаодежды; 

 воинскаядисциплина,еѐсущностьизначение; 

 обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинской 

дисциплины; 

 способыдостижениявоинскойдисциплины; 

 положенияСтроевогоустава; 

 обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

 строевыеприѐмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

 «Становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головныеуборы(головнойубор)Ŕснять(надеть)»,поворотынаместе. 

Модуль№3 «Культурабезопасности жизнедеятельностивсовременном 

обществе»: 

 Безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для 

человека; 

 смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

 источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

 общиепринципыбезопасногоповедения; 

 понятияопаснойи чрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопаснойи 

чрезвычайной ситуации; 

 механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайную,правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 
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 основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

 защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

 бытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

 признакиотравления,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

 правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

 бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приѐмыиправилаоказания 

первой помощи; 

 правилаобращения сгазовыми иэлектрическимиприборами; 

 приемыиправилаоказанияпервойпомощи; 

 правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеиз них; 

 пожарифакторыегоразвития; 

 условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приѐмы 

и правила оказания первой помощи; 

 первичныесредствапожаротушения; 

 правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

 права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

 ситуации криминогенногохарактера; 

 правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

 мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

 классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

 правилапредупреждениявозможныхаварийнакоммунальныхсистемах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

 правиладорожногодвиженияиихзначение; 

 условияобеспечениябезопасностиучастников дорожногодвижения; 

 правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

 «дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения; 

 световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; 

 правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

 обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

 порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахприопасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаииныхсредств 
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индивидуальноймобильности; 

 дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

 правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

 дорожно-транспортныепроисшествия ипричиныихвозникновения; 

 основные факторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

 порядок действий очевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

 порядокдействийприпожаренатранспорте; 

 особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного,железнодорожного, 

водного, воздушного); 

 обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

 приѐмыи правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

 общественные места и их характеристики, потенциальные и источники 

опасности в общественных местах; 

 правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

 массовыемероприятияиправилаподготовкикним; 

 порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

 порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

 порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

 порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 

 опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при ихвозникновении; 

 порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе призахвате и 

освобождении заложников; 

 порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

 природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

 опасностив природной среде: дикие животные,змеи, насекомыеи 

паукообразные,ядовитыегрибыи растения; 

 автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик 

длительному автономному существованию; 

 порядокдействийприавтономномпребываниивприроднойсреде; 

 правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

 природные пожары,ихвиды иопасности,факторыипричиныих 

возникновения,порядокдействийпри 
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нахождениивзонеприродногопожара; 

 правилабезопасногоповедениявгорах; 

 снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину; 

 камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

 сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзону селя; 

 оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 

 общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купанияна 

оборудованных и необорудованных пляжах; 

 порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; 

 правилаповеденияпринахождениинаплавсредствах; 

 правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 

 наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

 цунами, иххарактеристики и опасности, порядок действий при нахождениив 

зоне цунами; 

 ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

 грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу; 

 землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

 смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии 

для устойчивого развитияобщества; 

 правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинских знаний.Оказаниепервойпомощи»: 

 смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначение для 

человека; 

 факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек; 

 элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

 понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

 механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
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 порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

 мероприятия,  проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозеи во время чрезвычайных  ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

 понятие«неинфекционныезаболевания»иихклассификация,факторыриска 

неинфекционных заболеваний; 

 мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

 диспансеризацияиеѐзадачи; 

 понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

 стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

 понятие «первая помощь»и обязанностьпо еѐоказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

 назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

 порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приѐмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»: 

 общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 

 приѐмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

 понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

 условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 правила поведения для снижения рискаконфликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях; 

 способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиатора); 

 опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

 манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

 приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которыемогут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

 современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 
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 правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

 понятие«цифроваясреда»,еѐ характеристикиипримерыинформационныхи 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

 рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

 общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

 опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиих 

разновидности; 

 правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

 основныевидыопасногоизапрещѐнногоконтентавИнтернетеиегопризнаки, 

приѐмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

 противоправныедействиявИнтернете; 

 правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

 деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков иугроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

 понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

 цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

 основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и еѐ цели; 

 признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

 признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий приих 

обнаружении; 

 правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налѐт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Планируемыерезультаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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.Способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, 
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формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению;осмысленномуведениюздоровогоибезопасногообраза жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социальнозначимой деятельности; принятию внутренней позиции личности какособого 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельностина еѐ основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

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 ŔРоссии, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнениюконституционного долга Ŕ защите Отечества; 

2) гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
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понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, 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: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступки других

 людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) 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 и социальной 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 распространѐнныхвидов 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); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностью 
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оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учѐтом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЗР,егозначениядля 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)ииныхформвредадляфизическогоипсихического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

ИнтернетŔсреде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыти 

выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругихлюдей,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоѐидругихлюдей,уметьуправлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого же 

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 и способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле 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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучѐбе,способностиприменятьмерыисредства 

индивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическоевоспитание: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности; 

освоение основэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопаснойжизнедеятельностис учѐтомприродных,техногенных исоциальных 

рисков на территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будутсформированы познавательныеуниверсальныеучебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнесколько 
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вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

Формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже выдвигатьпредположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников сучѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видови форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

Уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствие 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 людей, уважительно, в корректной форме формулировать 

свои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 
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обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемойучебной 

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. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения 

учебнойзадачи с учѐтом собственныхвозможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретѐнномуопыту,уметьнаходитьпозитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругихлюдей,выявлять и 

анализировать их причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого человека, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанноотноситься к другомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибку 

свою и чужую; 

бытьоткрытымсебеидругимлюдям,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распределятьролии понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 
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определятьсвоидействияидействияпартнѐра,которыепомогалиили затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качествосво его вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; о фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения 

национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенногоибиолого-социального характера, возникновении 

военно угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее 

истории; 

знаниепорядкадействийприсигнале«Вниманиевсем!»; 

знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность 

представлений о порядке их применения; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга Ŕ защите Отечества; 

овладение знаниями об истории возникновения и развития военной организации 

государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 

РоссийскойФедерации,знаниеособенностейдобровольнойиобязательнойподготовкик 

военной службе; 

3) сформированностьпредставленийоназначении,боевыхсвойствахи общем 

устройстве стрелкового оружия; 

4) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных 

СилРоссийскойФедерациииумениеихприменятьпривыполненииобязанностей 
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воинскойслужбы; 

5) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание 

универсальныхправилбезопасногоповедения,готовностьприменятьихнапрактике, 

используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

6) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведенияв быту, на транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 

7) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом 

реальных условий и возможностей; 

8) освоениеосновмедицинских знанийивладениеумениямиоказыватьпервую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

9) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявленияхконфликтов, манипулятивном 

поведении,уменияраспознаватьопасныепроявленияиформированиеготовности им 

противодействовать; 

10) сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях вИнтернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

11) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 

сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктивную, 

экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; 

знанияправилбезопасногоповеденияприугрозеиливслучаетеррористическогоакта; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в

 обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание роли государства в  обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 
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наркотическихсредств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю №1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

 объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

 раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 

 объяснять значение Стратегии национальной безопасностиРоссийской 

Федерации,утвержденнойУказомПрезидентаРоссийскойФедерации от 2 июля 

2021 г. № 400; 

 раскрыватьпонятия«национальныеинтересы»и«угрозынациональной 

безопасности», приводить примеры; 

 раскрыватьклассификацию чрезвычайных ситуаций по масштабами 

источникам возникновения, приводить примеры; 

 раскрывать способы информирования и оповещения населенияо 

чрезвычайных ситуациях; 

 перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать 

роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного 

характера; 

 выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание 

всем!»; 

 изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

 объяснятьпорядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации; 

 характеризовать современное состояние Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации; 

 приводитьпримерыпримененияВооружѐнныхСилРоссийскойФедерациив 

борьбе с неонацизмоми международным терроризмом; 

 раскрыватьпонятия«воинская обязанность»,«военнаяслужба»; 

 раскрыватьсодержаниеподготовкикслужбевармии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенных знаний»: 

 иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСилРоссийск

ой Федерации; 

 владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

 понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 
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 осознаватьзначимостькаждогонаправления подготовкиквоеннойслужбев 

решении комплексных задач; 

 иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидови родовВооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 пониматьфункциии задачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациина 

современном этапе; 

 пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийского 

военнослужащего Ŕ защитника Отечества; 

 иметьпредставлениеобосновныхобразцахвооруженияивоеннойтехники; 

 иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 

 иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

 иметь представление об организационной структуре отделения и задачах 

личного состава в бою; 

 иметьпредставлениеосовременныхэлементахэкипировкиибронезащитывоеннос

лужащего; 

 знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

 иметь представление о вооружении отделения итактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

 знатьосновныехарактеристикитрелковогооружияиручныхгранат; 

 знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставовВооруженных Сил Российской Федерации; 

 знать структуру современных общевоинских уставов и пониматьихзначение 

для повседневной жизнедеятельности войск; 

 пониматьпринцип единоначалия,принятыйвВооруженных СилахРоссийской 

Федерации; 

 иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

 пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; 

 различатьвоинскиезванияиобразцывоеннойформыодежды; 

 иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; 

 пониматьпринципыдостижениявоинскойдисциплины; 

 уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

 знатьосновныеположенияСтроевогоустава; 

 знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; 

 знатьстроевыеприѐмынаместебезоружия; 

 выполнятьстроевыеприѐмынаместебезоружия. 

Предметные результаты по модулю№ 3 «Культурабезопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 
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 характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 

 раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

 классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

 раскрыватьиобосновыватьобщиепринципы безопасногоповедения; 

 моделироватьреальныеситуацииирешатьситуационныезадачи; 

 объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

 объяснятьмеханизмперерастанияповседневной ситуациивчрезвычайную 

ситуацию; 

 приводитьпримерыразличныхугрозбезопасностиихарактеризоватьих; 

 раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях

. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

 объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

 классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

 объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 

 характеризоватьбытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

 характеризоватьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии; 

 иметьнавыки безопасныхдействийприсборертутив домашних условиях в 

случае, если разбился ртутный термометр; 

 раскрыватьпризнакиотравления,иметьнавыкипрофилактикипищевыхотравлений; 

 знатьправилаиприѐмыоказанияпервойпомощи,иметь навыкибезопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка; 

 характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 

 знатьправилабезопасногообращениясинструментами; 

 знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

 знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

 владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

 владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействий 

приобращении с газовыми и электрическими приборами; 

 владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействий при 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

 владетьправиламиииметьнавыкиприѐмовоказанияпервойпомощипри 

отравлениигазом и электротравме; 

 характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

 объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьихвозможн

ые последствия; 
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 иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,в 

лифте; 

 иметьнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения, 

оказания первой помощи; 

 знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданв 

области пожарной безопасности; 

 знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб; 

 знатьпорядоквзаимодействиясэкстреннымислужбами; 

 иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

 характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в 

дом; 

 характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; 

 знатьправилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

 знатьправилаповеденияииметь навыкибезопасныхдействийприпопытке 

проникновения в дом посторонних; 

 классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

 иметь навыки безопасных действий при авариях накоммунальныхсистемах 

жизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

 знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

 перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементы 

дороги; 

 знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

 знатьправиладорожногодвижениядляпешеходов; 

 классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; 

 знать«дорожныеловушки»иобъяснятьправилаихпредупреждения; 

 иметьнавыкибезопасногопереходадороги; 

 знатьправила применениясветовозвращающихэлементов; 

 знатьправиладорожногодвижениядляпассажиров; 

 знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

 знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийпассажировпри опасных и чрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

 знатьправилаповеденияпассажирамотоцикла; 

 знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц,использу

ющих средства индивидуальной мобильности; 

 знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 
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 знатьправила подготовкиивыработатьнавыкибезопасного использования 

велосипеда; 

 знатьтребованияправилдорожногодвижениякводителюмотоцикла; 

 классифицироватьдорожно-транспортные происшествияихарактеризовать 

причины их возникновения; 

 иметь навыкибезопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

 знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 

 знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

 знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

 иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировприразличныхпроисшествиях на 

тдельных видах транспорта; 

 знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

 знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

 классифицироватьобщественныеместа; 

 характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах; 

 знатьправилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

 уметь планировать действия в случае возникновения опасной 

или чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила 

подготовки к посещению массовыхмероприятий; 

 иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассовогопребыван

ия людей; 

 иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

 иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 

 знать правила и иметьнавыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

 знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

 иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов, а так же в случае террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

 иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 
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Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

 классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

 характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

 иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими 

животными, змеями, насекомыми и паукообразными; 

 знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами 

и растениями; 

 характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

 иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с 

компасом икартой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача 

сигналов бедствия; 

 классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

 характеризоватьфакторыипричинывозникновенияпожаров; 

 иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне 

природного пожара; 

 иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

 характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности; 

 иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения 

риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при 

начале оползня; 

 знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоѐмах; 

 знатьправилакупания,пониматьразличиямеждуоборудованными и 

необорудованными пляжами; 

 знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприобнаружениитонущего 

человека летом и человека в полынье; 

 знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

 характеризоватьнаводнения,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринаводнении; 

 характеризоватьцунами,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

 характеризоватьураганы,смерчи,ихвнешниепризнакииопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; 

 характеризоватьгрозы,ихвнешниепризнакииопасности; 
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 иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивгрозу; 

 характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

 иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчисле при 

попадании под завал; 

 иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 

 раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

 объяснятьзначениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщества; 

 знатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказаниепервойпомощи»: 

 раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни»и их 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

 характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

 раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 

 обосновыватьличную ответственностьзасохранениездоровья; 

 раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 

 характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

 иметь представление о безопасных действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия); 

 характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

 раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их 

классификацию; 

 характеризоватьфакторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

 иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний и 

защиты от них; 

 знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеѐзадачи; 

 раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

 объяснятьпонятие«стресс»иеговлияниеначеловека; 

 иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикистресса,раскрыватьспособы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
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 раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеѐсодержание; 

 знатьсостояния,требующиеоказанияпервойпомощи; 

 знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи; 

 знатьназначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

 иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 

характеризовать приѐмы психологической оддержки пострадавшего. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

 характеризоватьобщениеиобъяснятьегозначениедлячеловека; 

 характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

 раскрывать приѐмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

 раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

 раскрыватьпонятие«конфликт»ихарактеризоватьстадииегоразвития, 

 факторыипричиныразвития; 

 иметь представление о ситуациях возникновениямежличностныхигрупповых 

конфликтов; 

 характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфлик

тных ситуаций; 

 иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 

 характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(медиато

ра); 

 иметь представление об опасных формах проявления конфликта (агрессия, 

домашнее насилие и буллинг); 

 характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

 раскрывать приѐмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния 

ей; 

 раскрывать приѐмы 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 знать способы защиты от них; 

 характеризовать современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, знать правила безопасного поведения; 

 иметь навыки безопасногоповедения при коммуникации снезнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

 раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еѐхарактеристикииприводитьпримеры 

информационных и компьютерных угроз; 

 объяснятьположительныевозможностицифровойсреды; 
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 характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

 знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

 характеризоватьопасныеявления цифровойсреды; 

 классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,их 

разновидностей; 

 иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

 характеризовать основные виды опасного и запрещѐнного контента в 

Интернете и характеризовать его признаки; 

 раскрыватьприѐмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

 характеризоватьпротивоправныедействиявИнтернете; 

 иметь навыки соблюдения правил цифровогоповедения, необходимых для 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 

вербовки в различные организации и группы); 

 характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; 

 иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму 

итерроризму»: 

 объяснятьпонятия «экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание, 

характеризовать причины, возможныеварианты проявления и их последствия; 

 раскрывать цели и формыпроявления террористических актов, 

характеризовать их последствия; 

 раскрыватьосновы общественно-государственнойсистемы,рольличностив 

противодействии экстремизму и терроризму; 

 знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 

операции; 

 характеризоватьпризнакивовлечениявтеррористическуюдеятельность; 

 иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

 иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных 

действий при их обнаружении; 

 иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористовипопытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневой 
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налѐт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Целевойраздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее Ŕ УУД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивн

ых,познавательных, 

коммуникативныхУУДуобучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 

ИКТ; 

науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализом 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее Ŕ Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотности и устойчивого 

развития общества. 

УУДпозволяютрешатьширокийкруг задач вразличных предметных областяхи 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупностьпознавательных, 

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); 

приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовывать 
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иосуществлятьсотрудничество,коррекциюспедагогическимиработниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсядолжнасодержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержаниемучебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программойосновного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее Ŕ ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своихкомпонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описаниереализации требованийформированияУУДвпредметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыкилитература. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации, основания 
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дляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработе с разными 

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

оптимальный вариант с учѐтом 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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования вустной 

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 

объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмежду 
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собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях,атакжевыдвигатьпредположения обих развитии в 

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

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части базовых 

работа с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературной и 

другой информации (текст, презентация,таблица,схема)взависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективно 
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запоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустной 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. 

Управлятьсобственными эмоциями,корректно выражатьих впроцессеречевого 

общения. 

Формирование универсальныхучебных регулятивныхдействий. 

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 презентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливать аналогии,между способамивыражениямысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
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структурнымиединицамидиалогаидругие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияи другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленнуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 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 разрозненныхабзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачии вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 
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Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процессиобщийрезультатдеятельности;анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие. 

Математикаиинформатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристики математическихобъектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастному и от 

частного к общему. 

Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»; 

приводить пример и контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 
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формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигатьгипотезы,разбиратьразличныеварианты;использоватьпример,аналогиюи 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи, 

доказательства,исследования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовоми 

графическомвиде. 

Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основами 



676 
 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректировать деятельность сучетом возникшихтрудностей,ошибок,новых данных 

или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части базовых 

логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почемув 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. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 
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проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части работы с 

информацией. 

Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. 

Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решениизадачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальныхучебных регулятивныхдействий. 

Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,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 адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучнойзадачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуациивслучае 
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необходимости. 

Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипо 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходеспора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намеренияи логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств,социально-экономическиеотношения,путимодернизацииидругие)по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было 

Ŕ стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостижениях 
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Россиивтекст. 

Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаоснове 

изменившихся ситуаций. 

Использовать полученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеогра

фическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефа сушипо высотеипо внешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлятьрезультаты фенологическихнаблюдений инаблюдений запогодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в части работы с 

информацией. 

Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
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Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемымкритериям). 

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 проекти 

другие). 

Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебной 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 определяемымкритериям). 

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 учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованияв современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторических и 

современных ситуациях, событиях. 



681 
 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

в разных сферах в различные исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы 

по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистическихценностей,взаимопониманиямежду людьмиразныхкультур 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 учебногопроекта 

о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результат выполнения учебногогеографическогопроекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формирование универсальныхучебных регулятивныхдействий. 

Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейв истории Ŕ 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). 

Определятьспособрешения поисковых, исследовательских, творческих задачпо 

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 

учебнойдеятельности,соотносяихсисторическойинформацией,содержащейсяв учебной 

и исторической литературе. 

Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадач 
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и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформ учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (далее Ŕ УИПД), которая должна быть организована во всех 

видах образовательных организаций при получении основного общего образования на 

основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование 

у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие 

у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее Ŕ УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретическийхарактер,ориентировананаполучениеобучающимисясубъективно 
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нового знания(ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихсяу школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт 

и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролем 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 исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнениядомашних заданий,крайнеограничено иориентировано впервую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанныхсосвоениемсодержанияодногоучебногопредмета,междисциплинарные 
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учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельности выполняетсяобучающимсясамостоятельно 

подруководствомучителяповыбраннойтемеврамкаходногоили 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. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсяв 

проблемной ситуации, 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 одинили 

несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

ОсобенностиорганизацииУИДврамкахвнеурочнойдеятельности. 

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: 
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социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимых 

врамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивов,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 реальными желательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,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 предположенияоб их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенностьпроектнойдеятельности(далееŔПД)заключается 
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втом,чтоонанацеленанаполучениеконкретногорезультата(далееŔпродукта), 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 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности Ŕ производить поиск 

и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектнаяработа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: анализ и 

формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решенияпроблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенностии эффективности продукта. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихся 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. 
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В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированына решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

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 оптимальнымс точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,смоделируйте)? 

Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? Как 

выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляетбольшие возможностидляорганизации,подготовки иреализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

творческие мастерские; 
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экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато, 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; 

умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Организационный раздел по УУД. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы формирования

 УУДвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппа,реализ

ующая 
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Свою деятельность последующим 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, 

обеспечивающейдостижениеданныхрезультатов(междисциплинарныймодуль,интеграт

ивныеурокии другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихсяпо 

овладению УУД; 

разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодва 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности; 

разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики инструментария мониторинга успешностиосвоенияи 

применения обучающимися УУД; 

организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающимина уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся; 

организацияотраженияаналитическихматериаловорезультатахработыпо 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабочейгруппойиутверждаются 
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руководителем). 

Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизацииможет провести 

следующие аналитические работы: 

рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методические 

материалымогутбытьиспользованывданнойобразовательнойорганизации для 

наиболее эффективного выполнения задачпрограммыформированияУУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе 

с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития 

УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода 

реализациипрограммынаметодическихсеминарах(возможно,спривлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал 

разных специалистов- предметников. 
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