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Федеральная образовательная программа 

основного общего образования 

 
I. Общие положения 

 

1. Федеральная образовательная программа основного общего образования 

(далее-ФОПООО)разработанавсоответствиисПорядкомразработкииутверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

2. Содержание ФОП ООО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объём и содержание образования уровня основного общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы \ 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, разрабатывают основную образовательную программу основного 

общегообразования(далеесоответственно-образовательнаяорганизация,ООПООО) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФОП ООО. 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией ООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО . 
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4. При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

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

жизнедеятельности»12. 

5. ФОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный3. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФОП ООО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов45. 

7. Целевой раздел ФОП ООО включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФОП ООО; 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО678. 
 

1 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
3 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещенияРоссийскойФедерацииот18июля2022г.№568(зарегистрированМинюстом России17 

августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации6февраля2023г., 

регистрационный № 72264) (далее - ФГОС ООО, утверждённый приказом № 287); пункт 14 

федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.№1897(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации1февраля2011г., 

регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 

регистрационный№35915),от31декабря2015г.№1577(зарегистрированМинистерствомюстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийскойФедерации25декабря2020г.,регистрационный№61828)иот8ноября2022г.№ 955 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 февраля2023г.,регистрационный№72264)(далее-ФГОСООО,утвержденныйприказом№1897). 
5Пункт31ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утверждённого приказом № 

1897. 
6Пункт31ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утвержденного 
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8. Содержательный раздел ФОП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

Федеральные рабочие программы учебных предметов; 

Программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; федеральную рабочую программу воспитания. 

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

10. 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. 

11. Федеральная 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, единствонародовРоссии.9 

12. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие 
 

Приказом № 1897. 
7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного 

приказом № 1897. 
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей». 
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личностиобучающихся,втомчислеукреплениепсихическогоздоровьяифизическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования.1011 

13. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойобразовательнойорганизацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания11. 

14. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе12. 

15. Организационный раздел ФОПООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования13 и включает: 

Федеральный учебный план; федеральный 

календарный учебный график; план 

внеурочной деятельности; 

федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы,содержащийперечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
II. Целевой раздел ФОП ООО 

 

16. Пояснительная записка. 

 ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общегообразования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельность 

 

10Пункт32.3ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункты14,18.2.3ФГОСООО, утверждённого 

приказом № 1897. 
11Пункт32.3ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункты14,18.2.3ФГОСООО, утверждённого 

приказом № 1897. 
12Пункт32.3ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункты14,18.2.3ФГОСООО, утверждённого 

приказом № 1897. 
13Пункт33ФГОСООО,утверждённогоприказом№287;пункт14ФГОСООО,утверждённого приказом № 

1897. 
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организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Целями реализации ФОП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,определяемыхличностными, 

семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностями 

обучающегося,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

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 
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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; 

созданиеусловийдлясохраненияиукрепленияфизического,психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 ФОП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ФОП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает 
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возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

дляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямииинтересамисучетом 

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: ФОП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельности 

недопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровье 

сберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации29января2021г.,регистрационный№62296)сизменениями, 

внесеннымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача 
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Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), 

действующимидо1марта2027г.(далее-Гигиеническиенормативы),исанитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28сентября 2020г.№28(зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.Общийобъёмаудиторнойработыобучающихсязапятьучебныхлетне 

может составлять менее 5058 академическихчасовиболее5848академическихчасов 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 иннтересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числедляускоренногообучения,впределахосваиваемойпрограммыосновногообщего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации14. 

17. Планируемые результаты освоения ФОП ООО. 

 Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО 

как система личностных,метапредметныхи предметных достиженийобучающегося. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

 

14Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличности 

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

ЛичностныерезультатыосвоенияФОПОООдостигаютсявединствеучебнойи 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней 

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 

иприроднойсреды. 

 Метапредметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

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

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работникамиисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальной 
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образовательнойтраектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковобщения,совместной 

деятельности. 

 Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями 

включаетумениясамоорганизации,самоконтроля,развитиеэмоционального 

интеллекта. 

 Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцентана применение 

знаний и конкретные умения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновного 
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общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщего 

образованияпоучебнымпредметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

18. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФОПООО. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП 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 

аккредитационных процедур. 

 Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальной 

базойвыступаюттребованияФГОСООО,которыеконкретизируютсявпланируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; текущую и 

тематическую оценку; итоговую 

оценку;промежуточнуюаттестацию; 
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психолого-педагогическое 

наблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

 Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся15; 

итоговую аттестацию16. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса, 

выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 
 

15Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации». 
16Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации». 
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использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки; 

использование контекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхи 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 Оценкаличностныхрезультатовобучающихсяосуществляетсячерез 

оценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.Достижениеличностныхрезультатовневыноситсянаитоговуюоценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципальногоуровнейиуровняобразовательнойорганизации;всоблюдениинорм и 

правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно 

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиучебныхпредметов; 

вответственностизарезультатыобучения;способностипроводитьосознанныйвыбор 
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своейобразовательнойтраектории,втомчислевыборпрофессии. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

 При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

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

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтроль на 

уровне произвольного внимания). 

 Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляется 
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администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 

универсальных учебных действий. 

 Формыоценки: 

для проверки читательскойграмотности-письменнаяработа 

на межпредметной основе; 

дляпроверкицифровойграмотности-практическаяработавсочетаниисписьменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированностирегулятивных,коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатоввыполнениягрупповыхи(или)индивидуальныхучебныхисследованийи 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

 Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

 Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ:письменная работа 

(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы,отчётыопроведённыхисследованиях,стендовыйдокладидругие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
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изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие;отчётныематериалыпо 

социальному проекту. 

 Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюи 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности:познавательных 

универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблемуивыбратьспособыеёрешения,втомчислепоискиобработкуинформации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

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

других; 

предметныхзнанийиспособовдействий:умениераскрытьсодержаниеработы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 При оценке предметных результатов оцениваются достижения 

обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
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 Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в 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: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

 Стартоваядиагностикапроводитсявпервыйгодизученияпредметана 

уровне основного общего образования и является основой для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

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

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
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 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограмми 

индивидуализации учебного процесса. 

 При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, 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 учётом особенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

 При тематической оценке оценивается уровень достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; оценка 

уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

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

повышения квалификации педагогического работника. 

 
III. Содержательныйраздел. 

 

 

19. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русский 

язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная  область «Русский язык и литература») 

(далеесоответственно-

программапорусскомуязыку,русскийязык)включаетпояснительнуюзаписку,содержан

иеобучения,планируемыерезультатыосвоения программы по русскому языку. 

 Пояснительная запискаотражаетобщиецелии задачиизучения русского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапорусскомуязыкунауровнеосновногообщегообразования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в системе образования и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 



2 

Программа- 03 

 

 

 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусскийязыкявляется 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

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

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие 

егоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мышления,памятиивоображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
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 Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

пониматьтексты,использоватьинформациютекстовразныхформатов,оцениватьеё, 

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

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: осознание 

и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языкумежнациональногообщения;проявлениесознательногоотношениякязыкукак к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разныхсферахчеловеческойдеятельности,проявлениеуважениякобщероссийскойи 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографическойипунктуационнойграмотности;воспитаниестремлениякречевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхуменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения, 
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классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидругие),осваиватьстратегииитактики 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 

структуры, роли языковых средств. 

 ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитв 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 

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

неделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе-102часа(3часавнеделю), в 9 

классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв5классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке. 

Основные разделы лингвистики. 

 Язык иречь. 

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. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына 
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основежизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсиспользованиемжизненногоичитательского опыта, 

сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения: 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 Текст. 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание,повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстана 

композиционно-смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

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

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 Системаязыка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 
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Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

 Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

 Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

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.Виды 
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морфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём звука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописаниеё-опослешипящихвкорне слова. 

Правописаниенеизменяемыхприписьмеприставокиприставокна -з(-с). 

Правописание ы - и после приставок. 

Правописаниеы-ипосле ц. 

Орфографическийанализслова(врамкахизученного). 

 Морфология.Культураречи.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 имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
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Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, 

нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в 

рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце 

имён существительных после шипящих. 

Правописаниебезударных окончанийимён существительных.Правописаниео 

-е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимён существительных. 

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

имёнсуществительных. 

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

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

-клан----клон-,-скак ------ скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

 Имяприлагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о - 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 
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 Глагол. 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Морфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в 

рамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-------бир-,-блеет ------------- блист-, 

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе 2-

го лица единственного числа после шипящих. 

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

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

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационныеособенности 
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повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиспособы 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; 

сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассуществительным в 

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

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Второстепенные члены предложения:определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 

(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль 

вречи.Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложения с 

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

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

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

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

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 
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Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей, 

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

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалогаприписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

 Язык иречь. 

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, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. 

Описаниевнешностичеловека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описаниеместности. 

Описание действий. 
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 Функциональныеразновидностиязыка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

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

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

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

Лексика русского языка с точки зрениясферыупотребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченногоупотребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяи сниженная 

лексика. 

Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение.Употреблениелексическихсредствв 

соответствии с ситуацией общения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногои выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переход из 

одной части речи в другую). 

Понятиеобэтимологии(общеепредставление). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслов.Правописаниесложныхи 

сложносокращённых слов. 

Правописаниякорня-кас ------ кос-счередованиема//о,гласныхвприставках 
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пре-ипри-. 

Орфографическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

19.7.5.3.1.Имя существительное. 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

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

Орфографическийанализимёнсуществительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.2.Имя прилагательное. 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Орфографическийанализимениприлагательного(врамкахизученного). 

19.7.5.3.3.Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составные 

числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 
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Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографическийанализимёнчислительных(врамкахизученного). 

19.7.5.3.4.Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологическийанализместоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в 

тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографическийанализместоимений(врамкахизученного). 

19.7.5.3.5.Глагол. 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

ударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормысловоизменения 
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глаголов.Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительном 

наклонении глагола. 

Орфографическийанализглаголов(врамкахизученного). 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиистории 

народа. 

 Язык иречь. 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 

сообщение информации. 

 Текст. 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). Структура 

текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. Структурные 

особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

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

средств выразительности (в рамках изученного). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

художественной литературы. 
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Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

 Системаязыка. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

 Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательноговпричастии.Синтаксическиефункциипричастия,рольвречи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

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

формах причастий. 

Морфологическийанализпричастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографическийанализпричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Деепричастиекакособаяформаглагола.Признакиглаголаинаречияв 
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деепричастии.Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

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. 

Орфографическийанализдеепричастий(врамкахизученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 
 Наречие. 

Общееграмматическоезначениенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий. 

Рольвречи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологическийанализнаречий. 

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

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

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

употреблениеьпослешипящих на конценаречий;правописание суффиксов наречий 

-о и-епосле шипящих. 

Орфографическийанализнаречий(врамкахизученного). 

 Словакатегориисостояния. 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 Служебныечастиречи. 
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Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

 Предлог. 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из-с, в-на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

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.Разрядысоюзовпозначению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Правописание союзов. 

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

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

 Частица. 

Частицакакслужебнаячастьречи.Рольчастицвпередачеразличныхоттенков 

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. 
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Морфологическийанализчастиц. 

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

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

написаниенесразнымичастямиречи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жес 

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. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия. 

Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 Содержаниеобученияв8классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

 Язык иречь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текстиегоосновные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
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 Функциональныеразновидностиязыка. 

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). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 
 Системаязыка. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. Синтаксис 

как раздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание.Основныепризнаки

словосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление, 

примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроения 

словосочетаний. 

 Предложение. 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные,побудительные)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных 

предложениях. 
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Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). Виды 

простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениев устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложений 

со словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1.Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство - 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения. Второстепенные 

члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

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

 Односоставныепредложения. 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

19.9.5.6.1.Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либо... либо, ни...ни, то... то). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

 Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 
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Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

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

пояснительных и присоединительных конструкций. 

 Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённое и 

нераспространённое 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. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными 

и нераспространёнными), междометиями. 

Правилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном 

мире. 
 

 Язык иречь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 
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Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненногоичитательскогоопыта,иллюстраций,фотографий,сюжетнойкартины(в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 Текст. 

Сочетаниеразныхфункционально-смысловыхтиповречивтексте,втомчисле 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность, 

широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств,атакжеязыковых 
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средствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

 Сложноепредложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

 Сложносочинённоепредложение. 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимиясложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

 Сложноподчинённоепредложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймежду 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 
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Сложноподчинённые предложения с  придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с    придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с  придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложенияспридаточными места, времени. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточнымиусловия,уступки. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобразадействия,меры и 

степени и сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения,местопридаточного 

определительного в  сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого  предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым кглавной части союзом чтобы,союзнымисловами какой,который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаковпрепинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени,условияиследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 
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связи. 

Синтаксическийи пунктуационныйанализ бессоюзных сложныхпредложений. 

 Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной 

 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразными 

видамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

 Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

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 образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучастиевжизни 

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

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсяв ней; 

волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

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

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию 

ипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

такжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнорм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои 
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других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведениявинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»(далее-Интернет) в 

образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать, 
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планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

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 

трудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

ихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды,умениеточно,логичновыражать 

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: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 

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 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
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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; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьопытуи

знаниямдругих,потребностьвдействиивусловияхнеопределённости,в 

повышенииуровнясвоейкомпетентностичерез практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих,необходимостьвформировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение 

оперировать     основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

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

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые 
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логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц, 

языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях,предлагатькритерии длявыявления закономерностей ипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

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

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковом 

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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознаватьневербальные средстваобщения,пониматьзначение 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)задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв 

ходе его реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 



5 

Программа- 03 

 

 

 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённомуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречь сучётомцелей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения 

другогочеловека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражения 

собственныхэмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
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планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

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

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоему 

направлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада  в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками  взаимодействия, сравнивать 

результатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижение результатов,

  разделять сферу ответственности  и проявлять готовность к 

представлениюотчётапередгруппой. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку. 

 Общиесведенияоязыке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

 Язык иречь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

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

диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным-научно-учебныхихудожественныхтекстовразличных 
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функционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстовразличныхфункционально-смысловых типовречиобъёмом 

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 

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100слов;длясжатого 

изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в 

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

объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила 

речевого этикета. 

 Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно- 

смысловыечасти(абзацы);распознаватьсредствасвязипредложенийичастейтекста 

(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. 
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Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличиетемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностии 

относительнойзаконченности),сточкизренияегопринадлежности 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 использованием жизненного и 

читательскогоопыта; текстысиспользованиемсюжетной картины 

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

объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

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

том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданнуютему в виде презентации. Редактировать 

собственные(созданныедругимиобучающимися)текстысцельюсовершенствования 

ихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализ 

текста-целостность,связность,информативность). 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

 Системаязыка. 

 Фонетика.Графика.Орфоэпия. 
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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» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчисле применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

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

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаи 

омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика.Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание), 

выделятьосновуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 
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Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различныхвидовивпрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна 

-з(-с);ы-ипослеприставок,корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми, 

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

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

шипящих в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

19.11.4.10.Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

грамматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 Имя существительное. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтакси

ческие функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановкивнихударения(врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимён 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний, о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- 
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- -щик-,-ек-----ик-(-чик-),корней счередованиема(о):-лаг---лож-;-растращ- 

- рос-,-гар -----гор-, -зар------зор-,-клан-----клон-, -скакскоч-, употребления 

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имён существительных. 

 Имяприлагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

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

прилагательныхсосновойнашипящие;правиласлитногоираздельногонаписанияне с 

именами прилагательными. 

 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

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

времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,спрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударенияв 
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глагольныхформах(врамкахизученного). 

Соблюдатьправилаправописанияглаголов:корнейсчередованиеме(и), 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

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

суффиксов -ова------ева-, -ыва ----- ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола,слитногоираздельного написания 

не с глаголами. 

 Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением, распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые), определять главные 

(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредложения,способывыражения 

подлежащего(именемсуществительным илиместоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительногопадежассуществительнымилиместоимениемвформетворительного 

падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного 

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

именем существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдатьприписьмепунктуационныеправилаприпостановкетиремежду 
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подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

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

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

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

Проводитьпунктуационныйанализпредложения(врамкахизученного). 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 Язык иречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-

повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

Участвоватьв диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 110 

слов. 



6 

Программа- 03 

 

 

 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

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

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее160слов; для 

сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом100-110слов, 

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

объёмом100-110слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в 

том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 

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

при письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средствасвязипредложенийв тексте, в том числе притяжательныеи 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста. 
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Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы). 

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

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 
ижанров(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Системаязыка. 

 Лексикология.Культураречи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активномуилипассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыи 
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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 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцелью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,определятьихзначения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией, 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 

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 из одной части 

речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов,применятьзнания по 

орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, 

правилаправописаниякорня -кас---кос-счередованием,а(о),гласныхвприставках пре- 

и при-. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдатьправиласлитногоидефисногонаписанияпол-иполу-со словами. 
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Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

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

соблюдатьправилаправописанияниннвименахприлагательных,суффиксов-к-и 

-ск-имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

правила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды  местоимений, склонять  местоимения; характеризовать 

особенностиихсклонения,словообразования,синтаксическихфункций,роливречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмыслом 

предшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьправил

аправописанияместоименийснеини,слитного,раздельногоидефисного 

написанияместоимений. 

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. 
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Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеи графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознаватьизученныеорфограммы,проводитьорфографическийанализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксическийанализсловосочетаний,синтаксический 

и пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

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

 Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, 

художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-

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

Участвоватьв диалогена лингвистические темы (врамкахизученного)и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление)объёмомнеменее230слов: устноиписьменноформулироватьтемуи 

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

них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом110-120слов, 

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

объёмом110-120слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в 

том числе содержащего изученные втечение третьего годаобучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме 

правила речевого этикета. 

19.11.6.3.Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в 

лексические. 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
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использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числесочинения-миниатюрыобъёмом6иболеепредложений,сочиненияобъёмомне 

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

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

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информациювтексте,передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарассказчика, 

использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию 

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

литературы, и использовать её 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, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи 

функциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления,функции),употребленияязыковых средстввыразительности втекстах 

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. 
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 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. 

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

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения,активногоипассивногозапасаистилистическойокраски;проводить 

лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

 Морфология.Культураречи.Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

 Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознаватьпричастия настоящего и прошедшего времени,действительныеи 

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. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложени

и. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 
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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. 

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 

приставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-,употребленияьнаконценаречийпослешипящих, 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках 

не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания 

неснаречиями. 

 Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

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

 Служебныечастиречи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

 Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийс 
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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. 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи,различатьразрядысоюзовпо 

значению,построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекаксредствсвязи 

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. 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи,различатьразрядычастиц по 

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

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

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

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. 
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Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 Язык иречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвоватьв диалогена лингвистические темы (врамкахизученного)и темы на 

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

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

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 

слов). 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом120-140слов, 

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

объёмом120-140слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в 

том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме 

правила русского речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

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

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
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Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактироватьтексты:собственныеи(или)созданныедругимиобучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты. 

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучногостиля,основных 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 Системаязыка. 

 Синтаксис.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;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосоче

тании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

 Предложение. 
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Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство - 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложенийвдиалогическойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение,неопределённо-личноепредложение,обобщённо-личноепредложение, 

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. 
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Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однороднымичленами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и... и, 

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

снеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительныхконструкций,применятьправилапостановкизнаковпрепинания в 

предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и 

несогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложения и 

вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамии 
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предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационныйанализпредложений,применятьзнанияпосинтаксисуипунктуации 

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 по русскому языку: 

 Общиесведенияоязыке. 

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

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

 Язык иречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения  научно-учебной, 

художественнойинаучно-популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог- 

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

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным-научно-учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 150 

слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв 
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соответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературногоязыка,втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом140-160слов, 

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

объёмом140-160слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания (в 

том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипу 

речи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты-описание,повествование, 

рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуили 

концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не 

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

Работатьстекстом:выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее 280 

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

Редактировать собственныеи (или) созданныедругимиобучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

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

 Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основные 

особенностиязыкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементов 

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. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и 

собственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 
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 Сложносочинённоепредложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 Сложноподчинённоепредложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийв 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённых 

предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 

 Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийв 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзныхсложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи, 

применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

 Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной 

связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами 

связи.Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразными 
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видами связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс 

разными видами связи. 

Применять правилапостановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 Прямаяикосвеннаяречь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 

косвеннойречью, при цитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойи 

косвенной речью, при цитировании. 

20. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - 

программаполитературе,литература)включаетпояснительнуюзаписку,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; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержание 
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учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 

рабочей программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

основного общего образования, планируемые предметные результаты распределены 

по годам обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовногообликаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

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

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

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

как национальным, так и общечеловеческим. 

 Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы,чтоспособствуетпостижениютакихнравственныхкатегорий,какдобро, 

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 

зависитотвозрастныхособенностейобучающихся,ихпсихическогоилитературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

 Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образованияневозможнобезучётапреемственностисучебнымпредметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных 

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

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

мышления,художественноговкуса,формированиюэстетическогоотношенияк 
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окружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

 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 

собственныхустныхиписьменныхвысказываний,вразвитиичувствапричастностик 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

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

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально 

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

 Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

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, как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, 

втомчислевпроцессеучастиявразличныхмероприятиях,посвящённыхлитературе, 

чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 

формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в 

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

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематикупроизведений и их художественные особенности, выделятьавторскую 

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 

представленияоспецификелитературыврядудругихискусствиоб 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 

отечественнойкультуры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленына 

совершенствованиеречиобучающихсянапримеревысокихобразцов 
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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, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 Общее число часов, рекомендованных 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. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трёх). 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и 

другие. 

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

«Няне»идругие.«Сказкаомёртвойцаревнеиосеми богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

НВ.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника. 

«ВечеранахутореблизДиканьки». 

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». 

 ЛитератураXIX-XXвеков. 

 Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). 

СтихотворенияА.К.Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока, 
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С.А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П. Кузнецова. 

 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики», 

«Хирургия»идругие. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«Лёляи Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. 

 Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(не 

менее двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и 

другие. 

B. П.Астафьев.Рассказ«Васюткино озеро». 

 ЛитератураXX-XXIвеков. 

 Произведенияотечественнойлитературынатему«Человекнавойне» (не 

менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев 

«Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» и другие. 

 ПроизведенияотечественныхписателейXIX-XXIвековнатему детства 

(не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, 

В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, 

Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и 

другие. 

 Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей (одно 

по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего неслучится», 

«Миллионприключений»(главыповыбору)идругие. 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

«Этупеснюматьмне пела». 

 Зарубежнаялитература. 

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

«Соловей» и другие. 
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 Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например,Л.Кэрролл«АлисавСтранеЧудес»(главыповыбору),Д.Толкин«Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы по выбору) и другие. 

 Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору). 

Например,М.Твен«ПриключенияТомаСойера»(главыповыбору),Д.Лондон 

«Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелёное утро» и другие. 

 Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

 Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору). 

Э.Сетон-Томпсон«Королевскаяаналостанка»,Д.Даррелл«Говорящийсвёрток»,Д. 

Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Античнаялитература. 

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

 Фольклор. 

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

разбойник», «Садко» и другие. 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениодной 

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

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

 Древнерусскаялитература. 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниео 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о 

смерти князя Олега». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

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

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

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей» и 

другие. 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Естьвосени 

первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...» и другие. 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних-удуба,уберёзы...»,«Я пришёл 

к тебе с приветом...» и другие. 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идругие. 

A. И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 ЛитератураXXвека. 

 СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаXXвека(неменеедвух). 

Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

 СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёх 

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 

числеоВеликойОтечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л. 

Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») и другие. 

B. Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

 Произведения отечественных писателей на тему взросления человека 

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

«ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви»,Ю.И.Коваль«Самаялёгкая 
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лодкавмире»идругие. 

 Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

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

В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие. 

 ЛитературанародовРоссийскойФедерации. 

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

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

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

свете...» и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

 Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

 Д.Свифт«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

 Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(не 

менеедвух).Например,Ж.Верн«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору),X.Ли 

«Убитьпересмешника»(главыповыбору)идругие. 

 Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(не 

менеедвух).Например,Д.Роулинг«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.Джонс 

«Домсхарактером»и другие. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихр

уд...»,«19октября»(«Роняетлесбагряныйсвойубор...»),«И.И.Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» и другие. «Повести Белкина» 

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

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

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

желтеющаянива...»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную...»)идругие. 
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«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Тарас Бульба». 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору). 

Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругие.Стихотворениявпрозе. Например, 

«Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

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

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и 

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. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему 

(не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

 ЛитератураконцаXIX-началаXXвека. 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).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 и 

другие. 

 ЛитературапервойполовиныXX века. 

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

«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идругие. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечты 

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

B. В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайное 

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

отношение к лошадям» и другие. 

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

«Чужаякровь»и другие. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестный 

цветок» и другие. 

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

«СтенькаРазин»,«Критики»идругие. 

 Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее 

четырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияМ.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.Искандераи другие. 

 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 

зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. 

Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П. 

Мериме.«МаттеоФальконе»,О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист»идругие. 

А.Экзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 

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

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву», 

«Анчар»идругие.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 

«МоцартиСальери»,«Каменныйгость»идругие.Роман«Капитанскаядочка». 

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». 

 ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф.М.Достоевский«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениепо выбору). 

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

«Отрочество»(главы)идругие. 

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору). 

Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н.Тэффи, А.Т. 

Аверченко и другие. 

ПоэзияпервойполовиныXXвека(неменеетрёхстихотворенийнатему 

«Человекиэпоха»повыбору).Например,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

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

 ЛитературавторойполовиныXXвека. 

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

«Двасолдата»,«Поединок»идругие). 

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

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 
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А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не 

менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, 

А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваидругие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - 

начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, 

Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

Поэзия второйполовины XX - началаXXIвека(неменеетрёх стихотворений). 

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

Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, 

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

А.С. Кушнера и другие. 

 Зарубежнаялитература. 

У.Шекспир.Сонеты (один-двапо выбору).Например,№66«Измучасьвсем,я 

умеретьхочу...»,№130«Еёглазаназвёздынепохожи...»идругие.Трагедия«Ромеои 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

 Содержаниеобученияв9классе. 

 Древнерусскаялитература. 

«СловоополкуИгореве». 

 ЛитератураXVIIIвека. 

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

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

судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 ЛитературапервойполовиныXIXвека. 

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

 А.С.Грибоедов.Комедия«Гореот ума». 

 Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

 А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёнынепорочны...»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит...»,«Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

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

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

Онегин». 

 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу...», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...» и другие. Роман «Герой нашего 

времени». 

 Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», 

А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы 

по выбору) и другие. 

20.7.5.Зарубежная литература. 

Данте«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). У. 

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

И.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовпо выбору). 

Д.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоямрачна. 

Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругиеПоэма«Паломничество 
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Чайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 

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

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературе на 

уровне основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведенияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 В результате изучения литературы 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;активноеучастиевжизни 

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

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с использованием примеров из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 
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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 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародов 

России; 

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

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

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

внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 
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эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие  вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение)   и иных форм вреда для  физического 

психическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыки 

безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

неосуждая;умение осознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьна 

примеры из литературных произведений, управлять собственным 

эмоциональнымсостоянием,сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего 

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловекасоценкойпоступков литературных 

героев; 

6) трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

образовательнойорганизации,населенногопункта,родногокрая)технологическойи 

социальной направленности,способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведенийрусского 

фольклораилитературы,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной 
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траектории 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 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

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, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;изучениеи 
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оценкасоциальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки 

икомпетенцииизопытадругих,ввыявленииисвязыванииобразов,необходимостьв 

формированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыоб 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, 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 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

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); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицировать 
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийи 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 

литературныеобъектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядля их 

обобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 
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проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислев литературныхпроизведениях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуни

кативных 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,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиив 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседникуикорректноформулироватьсвоивозражения;входеучебногодиалогаи 
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(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за 

решение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиивлитературном 

образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидетьтрудности, которые могут возникнуть 

прирешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; 

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

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработына 

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

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

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

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,понимать 

художественнуюкартинумира,отражённуювлитературныхпроизведениях,сучётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладениетеоретико-литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

прозаипоэзия;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; 

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

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

диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ, 

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

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 

звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутри текстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

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

жанры, приёмы, эпизоды текстамением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальных 



1 

Программа- 03 

 

 

 

особенностейобучающихся) читать,втомчисленаизусть,не менее12произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; 

применять различные виды цитирования; проводить ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельнойинтерпретациииоценки 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 в 

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

смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя 

ИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаКалашникова»,поэма 

«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияH.B.Гоголя:комедия 

«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»;стихотворенияФ.И.Тютчева, 

А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 

мужикдвухгенераловпрокормил»;поодномупроизведению(повыбору)писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 
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стихотворенияИ.А.Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. 

Шолохова«Судьбачеловека»,«Донскиерассказы»,поэмаА.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»;рассказА.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Уроки 

французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX-XXI в.: 

не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,Ф.А.Искандер,Ю.П.Казаков,Е.И.Носов, 

А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрёхпоэтовповыбору(втомчисле Р.Г. 

Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов,А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджава,Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов);Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

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

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения 

учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 
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 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 

классе обучающийся научится: 

1) начальнымпредставлениямоб общечеловеческойценностилитературыиеё 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

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

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, 

даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведенийтаких теоретико-

литературныхпонятий,какхудожественнаялитератураиустноенародное 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; 

сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других 

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

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

произведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюис 
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помощьюучителяформулироватьвопросыктексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не 

менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планироватьс помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

12) владетьначальнымиумениями использоватьсловариисправочники,втом 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 

классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой иэстетический анализ 

произведенийфольклораихудожественнойлитературы;воспринимать, 
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анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основные 

вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

4) пониматьсущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народноетворчество,прозаипоэзия,художественныйобраз,роды(лирика,эпос),жанры(

рассказ,повесть,роман,басня,послание),формаисодержаниелитературного 

произведения;тема,идея,проблематика,сюжет,композиция;стадииразвитиядействия:

 экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой, 

речеваяхарактеристикагероя,портрет,пейзаж,художественнаядеталь,юмор, 

ирония,эпитет,метафора,сравнение,олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория, 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

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

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

литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанные 

произведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
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9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 

классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединства 

многонационального народа Российской Федерации; 
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2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

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

что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально 

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

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

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

послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, 

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора; 
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стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

сиспользованиемпрочитанныхпроизведений,подруководствомучителяучиться 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал 

иобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы, 

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

насамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюили 

публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественныепроизведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыи 
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современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планироватьсвоёчтение,обогащатьсвойкругчтения 

по рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 

классе обучающийся научится: 

1) пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольв 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии; 
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характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпозициииосновнойконфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

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

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,системаобразов,автор,повествователь, 

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

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; 

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

гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа; 

афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 
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выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

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

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений; 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; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодов 
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смысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенныхинтернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

12) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словари и справочники,втом 

числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 

классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов; 
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4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомпозициииосновнойконфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

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

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

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

эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ 

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

герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 
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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, определённому 

литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформы 

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри текстовых и 

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

12) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение, 
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используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создаватьустныеиписьменныевысказывания разныхжанров(объёмомне 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

длясоставленияплана,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 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенныхинтернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой,информационно-справочнымисистемами,втомчислевэлектронной 
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форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

21. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный 

(английский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - 

программа по иностранному (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, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

 Программа по иностранному (английскому) языку разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного 

предмета,определяетобязательную(инвариантную)частьсодержанияпрограммыпо 

иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) 

языкуустанавливаетраспределениеобязательногопредметногосодержанияпогодам 

обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 

иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 
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программепоиностранному(английскому)языкудляосновногообщегообразования 

предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в 

федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начального 

общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования. 

 Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств 

и эмоций. 

 Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

 Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Целииноязычногообразованияформулируютсянаценностном,когнитивноми 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатахобучения.Иностранныеязыкиявляютсясредствомобщения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

 Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, 

как: 

речеваякомпетенция-развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
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(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствиисотобраннымитемамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, 

традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9 

классовнаразныхэтапах(5-7и8-9классы),формированиеуменияпредставлятьсвою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция-развитиеуменийвыходитьизположенияв 

условияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередачеинформации. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного(английского)языкаформируютсякомпетенции:образовательная, 

ценностно-ориентационная, общекультурная,  учебно-познавательная, 

информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

 Основными подходами к обучению иностранному (английскому) 

языку признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная 

деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского)языка,-510часов:в5классе-102час(3часавнеделю),в6классе-102 часа (3 

часа в неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 
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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), что позволит выпускникам 9 классов использовать 

иностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднего 

общего образования и для дальнейшего самообразования. 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод. Внешность 

и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,спорт). Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(втомчислеразговорпотелефону),поздравлятьспраздникомивежливореагировать 
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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; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых 

слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога-до5репликсостороныкаждогособеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реальногочеловека или литературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-5-6фраз. 

 Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятияи 
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понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и без 

использования иллюстраций. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования -до1 минуты. 

 Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений 

читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубинойпроникновения вих содержание в зависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 
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Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-180-200 слов. 

 Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхнауровне 

начального общего образования: 

списывание текстаи выписываниеизнего слов,словосочетаний,предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством, 

днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. 

Объём сообщения - до 60 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения 

на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа(диалог),рассказ,отрывокизстатьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух-до90слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногои 
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восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ful(wonderful), 

-ian/-an(Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса -ly(recently); 

образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхинаречийприпомощи 

отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологичес

ких форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном 
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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. 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческого 

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 в рамках отобранного 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(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 (достопримечательностями, 

выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формированиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(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. 
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Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр, спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха. 

ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

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). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка: 
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писатели,поэты,учёные. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 

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 своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашиватьинтересующуюинформацию,переходитьс позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованиемречевыхситуаций,ключевыхслови(или)иллюстраций,фотографий 

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране(странах)изучаемогоязыка. 

Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

136.3.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реальногочеловека или литературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 
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неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания-7-8фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух 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. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумение 

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)дляаудирования -до1,5минуты. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубинойпроникновения вих содержание в зависимостиотпоставленной 

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 

содержаниетекстапозаголовку(началутекста),игнорироватьнезнакомыеслова, 
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несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера,сообщениеличногохарактера,объявление,кулинарный 

рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-250-300 слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текстаи выписываниеизнего 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 в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка. 

Объём письма - до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 
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интонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух-до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредств 

связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая650лексическихединиц,изученныхранее)иоколо800лексическихединиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing 

(amazing),-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученных 
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морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor, 

since. 

Предложениясконструкциями as...as,notso...as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuousTense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 

need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/аfew). 

Возвратные,неопределённыеместоимения(some,any)иихпроизводные 

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, 

everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100-1000). 

136.4.3.Социокультурныезнанияиумения. 

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 

употребительнойтематическойфоновойлексикиврамкахтематическогосодержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, 

этикетные особенности посещения гостей). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(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 

особенностямиобразажизниикультурыстраны(стран)изучаемогоязыка 
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(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с 

доступнымивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийском 

языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(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 (учёных, писателях, поэтах). 

136.4.4.Компенсаторныеумения. 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки,втомчислеконтекстуаль

ной. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевых слов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанности по 

дому. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 
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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 иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

иностранным 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). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

 Говорение. 

  Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 

реагироватьнапоздравление,выражатьблагодарность,вежливосоглашатьсяна 

предложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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; 
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

136.5.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержания,прочитанного(прослушанного) 

текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-8-9фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

наслухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования -до1,5минуты. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержаниетекстапозаголовку(началутекста),последовательностьглавныхфактов 

(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. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойв 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения,втомчислерассказа,отрывокизстатьинаучно-популярного 
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характера; сообщениеинформационного характера,объявление,кулинарный рецепт, 

сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-до350слов. 

Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текстаи выписываниеизнего 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 в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка. 

Объём письма - до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух-до100слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 
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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, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменнойречиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостности 

высказывания. 

Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для 

рецептивногоусвоения(включая900лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при 

помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов-ly (friendly), -ous 

(famous), -у (busy); 

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im- 

(informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 
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Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологичес

ких форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimple Tense и 

Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 

Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными (fast,high;early). Местоимения 

other/another, both, all, one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000). 

 Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Вгороде»,«Проведениедосуга»,«Во 

время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании 

и проведении досуга, система образования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества,Новогогода,Дняматериидругихпраздников),сособенностямиобраза 

жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступнымив 

языковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийскомязыке. 
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Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 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 (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 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 при формулировании 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,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 
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Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениек 

ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

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). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименно 

уменийвести разныевиды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(несоглашаться)выполнитьпросьбу,приглашатьсобеседникаксовместной 
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деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашиватьинтересующуюинформацию,переходитьс позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

136.6.1.1.2.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности иодежды человека), в том 

числехарактеристика (черты характера реальногочеловека или 

литературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основногосодержания, прочитанного(прослушанного) 

текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объёммонологическоговысказывания-9-10фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное,использование 
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переспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую)информацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхпо

вседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования -до2 минут. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубинойпроникновения вих содержание в зависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные дляпониманияосновного содержания, понимать 

интернациональные слова. 
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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 её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

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. 

Объёмтекста(текстов)длячтения-350-500 слов. 

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 в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах)изучаемого языка. 

Объём письма - до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного 

высказывания - до 110 слов. 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 
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Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух-до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on 

the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексическиеединицы,изученныеранее)и1250лексическихединицдлярецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
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аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -апсе/-епсе 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи-edи-ing(interested/interesting); 

конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределённойформыглагола(to walk - a 

walk); 

образование глагола от имени существительного (a present - to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich - the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияи 

аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологичес

ких форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеи 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным 

(family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола, be/get used to + 

инфинитивглагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкцияboth...and.... 
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Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедше

го времени). 

Наречияtoo-enough. 

Отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), 

попе. 
 

 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 в рамках тематического 

содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использованиелексико-

грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияидругихпраздников),с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями;   некоторыми  выдающимися  людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 
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Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемого 

языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей 

(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в 

языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказыватьо некоторых выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие 

ситуации). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование),синонимическиесредства,описаниепредметавместоегоназвания,при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых слов. 

Использование при формулировании 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,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Коммуникативныеумения. 
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр, 

музыка,музей,спорт,живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизниподростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжная 

мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

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. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка,ихвклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен 

мнениями: 
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливопереспрашивать,поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливо 

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 своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реальногочеловека или литературногоперсонажа); 

повествование(сообщение); 
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рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюк 

услышанному (прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного(прослушанного) текста 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованием 

вопросов,ключевыхслов,планаи(или)иллюстраций,фотографий,таблицилибезих 

использования. 

Объёммонологическоговысказывания-10-12фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассниковивербальная(невербальная)реакциянауслышанное,использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение  выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую)информацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковв 
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ситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования -до2 минут. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубинойпроникновения вих содержание в зависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его 

отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий, 



1 

Программа- 03 

 

 

 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 

уровню (А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения-500-600 слов. 

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 в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка 

(объём письма - до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного 

высказывания - до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём 

-100-120 слов). 

 Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразс 
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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. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух-до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on 

the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияв 

рамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредств 

связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050лексическихединиц,изученныхранее)и1350лексическихединицдля 
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рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

словосложение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагательногососновойпричастияпрошедшеговремени(well-behaved); 

конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool-tocool).Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhair 

cut.). 
 

Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I’dprefer.../I’drather.... 

Конструкция I wish .... 

образование сложных существительных путём соединени основы 

числительногос основой существительного с добавлением суффикса 

-ed(eight-legged);      

образование сложных существительных путём соединенияоснов 

существительныхспредлогом(father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательногососновойпричастиянастоящеговремени(nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 
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Предложениясконструкциейeither...or,neither...nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

 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 в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(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 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 
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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; 

кратко представлятьнекоторые культурные явления родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлятьнекоторых  выдающихся людей  родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасы 

работы и другие ситуации). 

 Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме - перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использование при формулировании 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,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

 Врезультатеизученияиностранного(английского)языканауровне 
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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. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширениеопытадеятельности на еёосновеи в процессе 

реализацииосновныхнаправлений воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконф

ессиональном обществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми 
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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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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 ценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

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)ииныхформвредадляфизическогоипсихического 



1 

Программа- 03 

 

 

 

здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности, втомчисленавыковбезопасного 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; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие врешении практических задач (врамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияи 

жизненных планов с учётом 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 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 
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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: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучиться у 

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

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектах 

иявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам, 

выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствами 
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понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойства 

прирешениизадач(далее-оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальныхучебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оцениватьна применимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 У обучающегосябудутсформированыумения 

работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 
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находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять пландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 
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корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийоб изучаемом 

объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьоценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругих 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины, 
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устойчивогоповедения). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 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 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); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания - 5-6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 
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задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение 

личногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране(странах)изучаемого 

языка (объём сообщения - до 60 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: различатьнаслух, 

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, 

выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмом до 

90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованныесиспользованиемаффиксации: именасуществительныессуффиксами 

-er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с 

суффиксом-1у,именаприлагательные,именасуществительныеинаречияс 
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отрицательнымпрефиксомшь; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыи 

интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованныепоправилу,иисключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственникови 

друзей)наанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистраны(стран)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторнымиумениями: 



1 

Программа- 03 

 

 

 

использоватьпричтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вести разныевидыдиалогов(диалогэтикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияс 

вербальнымии(или)созрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания - 7-8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 7-8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированные 
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аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, 

определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием 

личной информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет,принятыйвстране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения-до 70 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания - до 70 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: различатьнаслух, 

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, 

выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмом до 

95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
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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; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor, 

since; 

предложениясконструкциями as...as,notso...as; 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном 

наклонениивPresent/PastContinuousTense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 

need); 

слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/аfew); 

возвратные, неопределённые 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(100-1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого 
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этикетавстране(странах)изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторнымиумениями: использовать 

при чтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применениеминформационно-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 7 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречив 

стандартных ситуациях неофициального общения с

 вербальнымии

(или)зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятогов 
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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 (объём монологического 

высказывания - 8-9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём-8-

9фраз),краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём-8-9фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержа

щиеотдельныенезнакомыеслова,взависимостиотпоставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования-до 

1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной проникновениявих 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: спониманием 

основного содержания, с пониманием нужной 

(запрашиваемой)информации,сполнымпониманиеминформации,представленнойв 

тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) 

длячтения-до350слов),читатьпросебянесплошныетексты(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 личногохарактера, соблюдая речевой 

этикет,принятыйвстране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения-до90 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с  использованием 

образца,   плана, ключевых слов,  таблицы (объём 

высказывания - до 90 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьразличатьнаслух,безошибок, 

ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах,выразительночитать 
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вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в устной речи 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, -1у, -у, 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, 

сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы, 

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) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со 

сложным дополнением (Complex Object); условные предложения реального 

(Conditional0,ConditionalI)характера;предложениясконструкцией tobegoingto+ 

инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; конструкцию used to + инфинитив глагола; 
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глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

модальный глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); местоимения 

other/another, both, all, one; 

количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуютематическуюфоновуюлексикустраны(стран)изучаемогоязыкав 

рамках тематического содержания речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном 

наследиироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

6)  владеть компенсаторными умениями: 

использовать при чтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением 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; 
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10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядля 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 речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания - до 9-10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объём - 9-10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём - 9-10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 2 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной(интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста 

(текстов) для чтения - 350-500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию,определять 
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последовательностьглавныхфактов(событий)втексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновные 

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятыйвстране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения-до110слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы 

 и (или)  прочитанного (прослушанного) текста (объём 

высказывания - до 110 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: различатьнаслух, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 

до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияи соответствующейинтонацией,демонстрирующейпонимание текста,читать 

новые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими 

навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихнормлексической 

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, 

образованныеспомощьюконверсии(имясуществительноеотнеопределённой 
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формы глагола (to walk - a walk), глагол от имени существительного (a present - to 

present), имя существительное от прилагательного (rich - the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со 

сложнымдополнением(ComplexObject);всетипывопросительныхпредложенийв Past 

Perfect Tense; повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным 

(family, police), со сказуемым; 

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 ...; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;неличные 

формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); наречия too - enough; 

отрицательныеместоименияпо(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
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осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общенияврамкахотобранноготематическогосодержанияииспользовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением 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) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснования для сравнения)объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному 
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(английскому)языкукконцуобученияв9 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалого

в (диалог этикетного характера,  диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос),диалог-обменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречив 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными  и (или) 

зрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятого 

встране(странах)изучаемогоязыка(до6-8репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика,повествование(сообщение),рассуждение)свербальнымии(или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологическоговысказывания-до10-

12фраз),излагатьосновноесодержаниепрочитанного(прослушанного)текстасозритель

нымии(или)вербальнымиопорами (объём-10-

12фраз),излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём- 

10-12фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 2 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной(интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста 

(текстов) для чтения - 500-600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране(странах)изучаемогоязыка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 
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принятыйвстране(странах)изучаемогоязыка(объёмсообщения-до120слов), 

создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесиспользованиемобразца,плана, 

таблицы,  прочитанного  (прослушанного)  текста  (объём 

высказывания-до120слов),заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов); 

2) владетьфонетическиминавыками: различатьнаслух, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 

до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительногосдобавлениемсуффикса-ed(eight-legged),сложное 
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существительноепутёмсоединенияосновсуществительногоспредлогом (mother-in-

law),сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool - to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со 

сложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhaircut.);предложениясI wish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтения Iprefer.../I’dprefer.../I’drather...; 

предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительнуютематическуюфоновуюлексикустраны(стран)изучаемогоязыкав 

рамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздники,обычаи, 

традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном наследии 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и 

страну(страны)изучаемогоязыка,оказыватьпомощьиностраннымгостямв 
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ситуацияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании - языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловна 

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) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

146. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Математика»(базовыйуровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно - программа по математике, математика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

математике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана 

на основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения 

концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

 Предметомматематикиявляютсяфундаментальныеструктурынашего 
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мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают 

пониманиепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятие и 

интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают 

возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

 Изучениематематикиформируетуобучающихсяматематический 

стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение 

математики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и 

воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать 

известные и конструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной 

деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

 При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 
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 Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются: 

формирование  центральных математических понятий (число,  величина, 

геометрическая  фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознанию 

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, 

проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкематематики и 

создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

 Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев5-9классах: 

«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. 

Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 ВсоответствиисФГОСОООматематикаявляетсяобязательным 
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учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5-9 классах 

математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6 

классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая элементы 

статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по математике 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики 

(базовый уровень) на уровне основного общего образования, - 952 часа: в 5 классе - 

170часов(5часоввнеделю),в6классе-170часов(5часоввнеделю),в7классе-204 

часа(6часоввнеделю),в8классе-204часа(6часоввнеделю),в9классе-204часа(6 часов в 

неделю). 

 Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

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,процедургражданскогообщества(например,выборы,опросы),готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиемнеобходимых 
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умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) 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 в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровня 

своейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучиться у 

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

компетенции из опыта других; 

необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчислеформулировать 
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идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
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иконтрпримеры,обосновыватьсобственныерассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

 У обучающегосябудут сформированы уменияработатьс 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточностьинформации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 
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 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта,самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

особенностей аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как 

часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

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. 

 Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

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

выбиратьспособрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственных 
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возможностей,аргументироватьикорректироватьвариантырешенийсучётомновой 

информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям,объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

 Предметные результаты освоения программы по математике 

представленыпогодамобученияврамкахотдельныхучебныхкурсов:в5-6классах- 

курса«Математика»,в7-9классах -курсов«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьи 

статистика». 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5-6 

классах (далее соответственно - программа учебного курса «Математика», учебный 

курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах 

являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:умения 
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распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесномконтактеивзаимодействии.Такжевкурсематематикипроисходитзнакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

 Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего 

образования.Приэтомсовершенствованиевычислительнойтехникииформирование 

новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 

частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

 Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 

классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкновенныхдробейв 

полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с 

точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи 

при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, идесятичныедроби,установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

 Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчисел 
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является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в 

началеизучениятемы«Положительныеиотрицательныечисла»выделяетсяподтема 

«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 будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

 При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5-6 

классахрассматриваютсятекстовыезадачиследующихвидов:задачинадвижение,на 

части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и 

пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором 

возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме 

таблиц или диаграмм. 

 В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ 

некоторого числа взависимости отматематического 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,полученныеобучающимисянауровненачальногообщегообразования, 
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систематизируютсяирасширяются. 

 Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и наглядную 

геометрию,атакжепропедевтическиесведенияизалгебры,элементылогикииначала 

описательной статистики. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, - 

340 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в 

неделю). 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Натуральныечислаинуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, 

распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 

числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательногосвойств(законов)сложенияиумножения,распределительного 
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свойстваумножения. 

 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. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей, 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. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при 

решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, 

время,расстояние,цена,количество, стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма, 

цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

 Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Натуральныечисла. 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

 Дроби. 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнение и 

упорядочиваниедробей.Решениезадач нанахождение части отцелого ицелогопо его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в 

видеобыкновенной дроби и возможностьпредставления обыкновенной дроби ввиде 

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.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличиныпоеё 
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проценту.Выражениепроцентовдесятичнымидробями.Решениезадачнапроценты. 

Выражение отношения величин в процентах. 

 Положительныеиотрицательныечисла. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

 Буквенныевыражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойстваарифметическихдействий.Буквенныевыраженияичисловыеподстановки. 

Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы 

периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

 Решениетекстовыхзадач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём 

работы.Единицыизмерения: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. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

 Нагляднаягеометрия. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 
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Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки 

до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 

использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических 

фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения 

площади.Приближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке. 

Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 

фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

145.4.4.Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Математика». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 5 классе. 

 Числаи вычисления. 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) 

прямой. 
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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. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешении 

задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы,расстояния, 

времени,скорости,выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

 Нагляднаягеометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатой бумаге 
с помощью циркуля и линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляих построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 
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составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатойбумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина, ребро, 

грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак концу 

обучения в 6 классе. 

 Числаи вычисления. 

Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьи упорядочиватьцелые числа, обыкновенныеидесятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,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. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчислом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтой 

точки. 
 

Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

146.4.4.2.2.Числовые и буквенные выражения. 

Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла, 

находитьквадратикубчисла,вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащих 
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степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

146.4.4.2.3.Решение текстовых задач. 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма 

работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться 

единицами измерения соответствующих величин. 

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,на линейной,столбчатой 

или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

146.4.4.2.4.Нагляднаягеометрия. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использоватьтерминологию,связаннуюссимметрией:осьсимметрии,центр 
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симметрии. 

Находить величиныугловизмерениемспомощью транспортира,строитьуглы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, 

распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислятьдлинуломаной,периметрмногоугольника,пользоватьсяединицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, 

пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра»в7-9классах 

(далее соответственно - программа учебного курса «Алгебра», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- 

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 

образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптациивсовременномцифровомобществе.Изучениеалгебрыобеспечивает 
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развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичностимышления,способностиаргументированнообосновыватьсвоидействия и 

выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного 

общего образования основное место занимают содержательно-методические линии: 

«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства», 

«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на 

протяжении трёх летизучения курса,взаимодействуя сдругими его линиями.Входе 

изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, 

использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного 

курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех 

основных разделах математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурнойособенностьюучебногокурса«Алгебра»являетсяегоинтегрированный 

характер. 

 Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 

общему образованию. 

 Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихсяматематическогоаппарата,необходимогодлярешениязадач 
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математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка 

для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального 

мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической 

моделидляописанияиисследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприродеи 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики - словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Согласноучебномупланув7-9классахизучаетсяучебныйкурс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Алгебра»,-306часов:в7классе-102часа(3часавнеделю),в8классе -102часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Числаи вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональныхчисел.Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решение 

задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыражений 

наосновеопределения,записьбольшихчисел.Проценты,записьпроцентовввиде 
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дробиидробиввидепроцентов.Триосновныезадачинапроценты,решениезадачиз 

реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральных 

чисел. 
 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

 Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, 

правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

 Уравненияинеравенства. 

Уравнение, 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. 

 Функции. 

Координата точки на прямой.Числовыепромежутки.Расстояние междудвумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиОхиОу.Абсциссаиординататочкина 

координатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства 
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функций. Линейная функция, её график. График функции У~\х\.Графическое 

решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Числаи вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближенияиррациональныхчисел.Свойстваарифметическихквадратныхкорнейи их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

 Алгебраическиевыражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и 

их преобразование. 

 Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных 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. 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции. 

Способызаданияфункций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости, 
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их графики. Функции у = х,у = х3,у =v^, у=\х\. Графическое решение уравнений и 

систем уравнений. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Числаи вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

 Уравненияинеравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным. 

Биквадратноеуравнение.Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепеней 

разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное,адругое-второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемыуравнений с 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции. 
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Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

^АА„У=У=Лх+Ь,у=у=х3,у=л[х,у=\х\ 

Графики функции: х , 

и их свойства. 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

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 обучения в 7 классе. 

 Числаи вычисления. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияс 

рациональными числами. 

Находитьзначениячисловыхвыражений,применятьразнообразныеспособыи 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 
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Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностьювеличин,процентами,интерпретироватьрезультатырешения 

задачсучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

 Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесенияза 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидля 

преобразованиявыражений. 

 Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 

от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 

систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчисле 
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графически. 

Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпо 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

 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;; = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 8 классе. 

 Числаи вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

длясравнения,округленияивычислений,изображатьдействительныечислаточками на 

координатной прямой. 

Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня,находитьквадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использоватьзаписи большихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейи 

степеней числа 10. 

 Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 
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Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 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). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

 Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

У =У=х2, У=х2,У=л[х,у=\х\ 
х ,описыватьсвойствачисловой 

функциипоеёграфику. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак концу 

обучения в 9 классе. 

 Числаи вычисления. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
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Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять 

значения 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. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратноенеравенство,изображатьрешениесистемынеравенствначисловой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

146.5.5.3.3.Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположениенакоординатнойплоскостиграфиковфункцийвида: 
у=Ях,у=Ях+Ъ,у= у=ах2+Ьх+с,у=х2

у=^у=  ̂
9 

взависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

146.5.5.3.4.Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразных 



2 

Программа- 03 

 

 

 

способахзадания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчисле задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7-9 

классах (далее соответственно - программа учебного курса «Геометрия», учебный 

курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющийсвоейцельюобеспечитьизучениесвойствиразмеровфигур,ихотношений 

ивзаимноерасположение,опираетсяналогическую,доказательнуюлинию.Ценность 

изучениягеометриинауровнеосновногообщегообразованиязаключаетсявтом,что 

обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. 

 Целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического 

характераобучающийсяучитсястроитьматематическиемоделиреальныхжизненных 

ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи 

наиболееярковиднывтемах«Векторы»,«Тригонометрическиесоотношения», 

«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора». 
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 Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости», «Преобразования подобия». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Геометрия»,-204часа:в7классе-68часов(2часавнеделю),в8классе-68часов(2 часа в 

неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

Начальныепонятиягеометрии.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. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.Треугольник.Высота, 

медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетреугольника.Перпендикуляри 

наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикулярк 

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. 
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 Содержаниеобученияв8 классе. 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частныеслучаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её 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 площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешении 
практических задач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основное 

тригонометрическоетождество.Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углы между хордами 

и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположениедвухокружностей.Касаниеокружностей.Общиекасательныекдвум 

окружностям. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов.Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположно 

направленныевекторы,коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинад 
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векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и 

углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники.Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия

». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса к 
концу обучения в 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. 

Проводитьгрубуюоценку линейных иугловых величин предметов вреальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы,проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешении 

геометрическихзадач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 

нимисекущая.Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюравенстварасстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой. 
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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. 

Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владетьпонятиемописаннойоколо треугольникаокружности,уметьнаходить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) 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. 
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ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 

проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанныхуглах,углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательнойи 

хордойприрешениигеометрическихзадач. 
Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели 

для задач реальнойжизни ипроводить соответствующие вычисления сприменением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 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 

тождествомдлянахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожденияразличныхэлементовтреуго

льника(«решениетреугольников»),применятьихприрешении 

геометрическихзадач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислятьдлицыинаходитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподобияв 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. 
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Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 

частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостив 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели 

для задач реальнойжизни ипроводить соответствующие вычисления сприменением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика»в7-9классах(далеесоответственно-программаучебногокурса 

«Вероятностьистатистика»,учебныйкурс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретаютвсёбольшуюзначимость,каксточкизренияпрактическихприложений, так 

и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий,приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавобласти 

вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и 

для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформировать 
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у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественныминтересам.Изучение основкомбинаторики развивает 

навыкиорганизацииперебораиподсчётачиславариантов,втомчислевприкладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

дляформированиякомпетенцийвобластиинформатикиицифровыхтехнологий.При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современнойкартинемираиметодахегоисследования,формируетсяпониманиероли 

статистикикакисточникасоциальнозначимойинформацииизакладываютсяосновы 

вероятностного мышления. 

 В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, 

до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теориивероятностей.Большоезначениеимеютпрактическиезадания,вчастности 
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опытысклассическимивероятностнымимоделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами 

вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными 

элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествамииосновнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических 

курсах и учебных предметах. 

 В 7-9 классах изучаетсяучебный курс«Вероятностьистатистика»,в 

которыйвходятразделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики»,«Введениевтеориюграфов». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Вероятностьистатистика»,-102часа:в7классе-34часа(1часвнеделю),в8классе 

-34часа(1часвнеделю),в9классе-34 часа(1 часв неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц, 

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 рёбер и суммарная степень 

вершин.Представлениеосвязностиграфа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа 

(эйлеровпуть).Представлениеобориентированномграфе.Решениезадачспомощью 
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графов. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное,сочетательное,распределительное,включения.Использование 

графическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений, при 
решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор. 

Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, 

обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины,связьмеждучисломвершиничисломрёбер.Правилоумножения.Решение 

задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление 

эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью 

дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановкии факториал.Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.Серияиспытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
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Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Математическоеожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего 

значениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины 

«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейспомощьючастот. 

Рольизначениезаконабольшихчиселвприродеиобществе. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 7 классе. 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлять 

данныеввидетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)и круговые)по 

массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметьпредставление о случайной изменчивости на примерах цен,физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической 

устойчивости. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 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. 
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Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы 

множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебныхпредметовикурсов. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерностивслучайнойизменчивостииоролизаконабольшихчиселвприроде и 

обществе. 

147. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Математика»(углублённыйуровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно-программапоматематике,математика)включаетпояснительную 
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

математике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике углублённого уровня для обучающихся 7-9 

классовразработананаосновеФГОСООО.Впрограммепоматематикеучтеныидеи и 

положения концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 Предметомматематикиявляютсяфундаментальныеструктурынашего 

мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечивают 

пониманиепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятие и 

интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают 

возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

 Изучение математики формирует у обучающихся математический 

стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение 

математики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и 

воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать 

известные и конструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной 

деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 
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 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

 При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, 

обособенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач. 

 МатематическоеобразованиевРоссийскойФедерациидолжнорешать, в 

частности задачи обеспечения страны выпускниками, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях, 

включаяматематическиеисследования,работувсфереинформационныхтехнологий, 

преподавание математики, с одной стороны, и применение математики в других 

науках, в инженерно-технологической и социальной сфере с другой стороны. Для 

обеспечениядостижениясоответствующейэтимзадачамматематическойподготовки 

обучающихся, для удовлетворения их запросов и возможностей предназначена 

программа углублённого изучения математики. Программа по математике 

углублённого уровня даёт возможность расширить и углубить круг изучаемых 

вопросов, создать более целостное представление о системе математических знаний, 

сформировать более устойчивые и осознанные умения. 

 Приоритетными целями обучения математике в 7-9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознанию 

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; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:умения 
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распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкематематики и 

создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

 Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев7-9классах: 

«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 природой и 

традициями, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. 

 Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладениематематическимипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования и изучается на углублённом 

уровневрамкахследующихучебныхкурсов:«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятность и 

статистика». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики,-816 

часов:в7классе-272часа(8часоввнеделю),в8классе-272часа(8часоввнеделю), в 9 

классе - 272 часа (8 часов в неделю). 

 Освоение математики должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике 
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характеризуются: 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математическойшколы,киспользованиюэтихдостиженийвдругихнаукахи 

прикладныхсферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений,процедургражданскогообщества(например,выборы,опросы),готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

3) трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематической 

направленности, осознанием    важности математического 

образования на протяжении всей жизни для  успешной профессиональной 

деятельностииразвитиемнеобходимыхумений,осознаннымвыборомипостроением 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхинтересов 

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 в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением навыками 

исследовательской деятельности; 
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6) 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 в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределенности,повышениюуровня 

своейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчисле умениеучиться у 

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

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 
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уменийработатьсинформацией). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов, 

понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять метод 

математической индукции, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануэксперимент,исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимых для 

решения задачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно. 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта,самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

особенностей аудитории. 
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участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество результата и качество 

своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

групповое); 

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

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей,аргументироватьикорректироватьвариантырешенийсучётомновой 

информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцелии 

147.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы,обобщатьмнения 

несколькихчеловек; 
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условиям,объяснятьпричиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

 Уобучающегосябудутсформированоумениеэмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выражатьэмоцииприизученииматематическихобъектовифактов,давать 
эмоциональную оценку решения задачи. 

 Предметные результаты освоения программы по математике 

углублённого уровня представлены по годам обучения в следующих разделах 

программыпоматематикеврамкахотдельныхучебныхкурсовдля7-9классов: 

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

обучающихся осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении всех 

летобучения.Предполагается,чтовыпускник9классасможетстроитьвысказывания и 

отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры, выполнять операции над высказываниями, 

строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать 

логические задачи, научится применять метод математической индукции, овладеет 

понятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство-инаучитсяиспользовать их 

при выполнении учебных и внеучебных задач. При этом введение основных 

логических понятий и освоение основных связанных с ними видов деятельности 

отнесено к курсу «Вероятность и статистика» и также распределено по годам 

обучения. 

В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование умения выбирать 

подходящий метод для решения задачи, выявлять примеры математических 

закономерностейвприродеиобщественнойжизни,распознаватьпроявлениезаконов 

математики в искусстве, применять математические знания и опыт математической 

деятельности в ситуациях реальной жизни. Обучающиеся знакомятся с научными 

результатами,полученнымивходеразвитияарифметики,алгебры,геометрии,теории 

вероятности, статистики и учатся их описывать, приводят примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории науки. 

 Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебра»на 
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углублённомуровнев7-9классах(далеесоответственно-программаучебногокурса 

«Алгебра»,учебныйкурс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования:онаобеспечиваетизучениедругихдисциплинкакестественнонаучного, 

такигуманитарногоциклов,еёосвоениенеобходимодляпродолженияобразованияи для 

повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 

происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение 

задач обучающимися является реализацией деятельностного принципа обучения. 

 В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого 

изучения основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства», 

«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на 

протяжении трёх летизучения курса,взаимодействуя сдругими его линиями.Входе 

изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественныйязык.Всвязисэтимвпрограммуучебногокурса 

«Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделахматематическогообразованияиспособствующиеовладениюобучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и структурной 

особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 
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 Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 

общему образованию. 

 Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической 

моделидляописанияиисследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприродеи 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики - словесного, 

символического, графического, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Углублённый курс алгебры характеризуется изучением 

дополнительноготеоретическогоаппаратаисвязанныхснимметодоврешениязадач. 

Алгебраявляетсяязыкомдляописанияобъектовизакономерностей,служитосновой 

математического моделирования. При этом сами объекты математических 

умозаключенийипринятыевалгебреправилаихконструированияспособствуют 
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формированию умений обосновывать и доказывать суждения, развивают 

математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построенийиучатихприменению.Темсамымалгебразанимаетодноиз ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления обучающихся. 

 Согласноучебномупланув7-9классахизучаетсяучебныйкурс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Алгебра»,-408часов:в7классе-136часов(4часавнеделю),в8классе-136часов (4 часа в 

неделю), в 9 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Числаи вычисления. 

Рациональныечисла.Сравнение,упорядочиваниеиарифметическиедействияс 

рациональными числами. Числовая прямая, модуль числа. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа в десятичной 

позиционной системе счисления. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач из 

реальной практики на части, на дроби, на проценты, применение отношений и 

пропорцийприрешении задач, решениезадачна движение,работу,покупки,налоги. 

Делимостьцелыхчисел.Свойстваделимости. 

Простыеисоставныечисла.Чётныеинечётныечисла.Признакиделимостина 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. Признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач с практическим содержанием. 

Наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратноедвухчисел. 

Взаимнопростыечисла.АлгоритмЕвклида. 

Делениесостатком.Арифметическиеоперациинадостатками. 

 Алгебраическиевыражения. 

Выражениеспеременными.Значениевыраженияспеременными. 

Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы. 

Тождество.Тождественныепреобразованияалгебраическихвыражений. 
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Доказательствотождеств. 

Одночлены.Одночленстандартноговида.Степеньодночлена. 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение и деление многочленов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Корни многочлена. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двух 

выражений,произведениеразностиисуммыдвухвыражений,суммаиразностькубов 

двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

 Уравненияинеравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений с 

одной переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

Линейноеуравнение с одной переменной. Число корней линейногоуравнения. 

Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. Линейное уравнение, 

содержащее знак модуля. 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графический 

методрешениясистемылинейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистем 

линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки и методом 

сложения. Система двух линейных уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

 Функции. 

Координата точки на прямой.Числовыепромежутки.Расстояние междудвумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на 

координатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиков 

реальных зависимостей. 

Функциональныезависимостимеждувеличинами.Понятиефункции.Функция 



2 

Программа- 03 

 

 

 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значенийфункции.Способызаданияфункции.Графикфункции.Понятиямаксимума и 

минимума, возрастания и убывания на примерах реальных зависимостей. 

Линейнаяфункция,еёсвойства.Графиклинейнойфункции.Графикфункцииу 

=\х\.Кусочно-заданныефункции. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Числаи вычисления. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Понятие иррационального числа. Действия с иррациональными числами. Свойства 

действий с иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. Числовые 

промежутки. 

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решению 

уравнений в целых числах и текстовых задач. 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем 

мире. Стандартный вид числа. 

 Алгебраическиевыражения. 

Алгебраическаядробь.Допустимыезначенияпеременныхв дробно-

рациональных выражениях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Выделение целой части 

алгебраической дроби. 

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. 

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений, 

содержащих степени. 

 Уравненияинеравенства. 

Квадратноеуравнение.Формулакорнейквадратногоуравнения.Количество 
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Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовыхзадач спомощью дробно-рациональных уравнений. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными. 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Доказательство 

неравенств. 

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решений 

неравенства. Равносильные неравенства. 

Линейноенеравенствосоднойпеременнойимножестваегорешений.Решение 

линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупности линейных 

неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с помощью линейных 

неравенств с одной переменной. 

 Функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Линейнаяфункция.Функции,описывающиепрямуюиобратную 

пропорциональныезависимости,ихграфики. 

 

 

Кусочно-заданныефункции. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Числаи вычисления. 

— А 

х,у~х,и ихсвойства. 

Корень п-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и её 

свойства. 

 Алгебраическиевыражения. 

Тождественныепреобразованиявыражений,содержащихкореньп-йстепени. 

действительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения, 

сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. Квадратное 

уравнениеспараметром.Решениетекстовыхзадачспомощьюквадратных 

уравнений. 
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Тождественныепреобразованиявыражений,содержащихстепеньсрациональным 

показателем. 

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. 

 Уравненияинеравенства. 

Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных 

преобразований, замены переменной, графического метода при решении уравнений 

3- й и 4-й степеней. 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Решениесистемуравненийсдвумяпеременными.Решениепростейшихсистем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

нелинейныхуравненийсдвумяпеременными.Системадвухнелинейныхуравненийс 

двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство 

неравенств. 

Квадратныенеравенствасоднойпеременной.Решениеквадратныхнеравенств 

графическим методом и методом интервалов. Метод интервалов для рациональных 

неравенств. Простейшие неравенства с параметром. 

Решениетекстовыхзадачспомощьюнеравенств,системнеравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Графический метод 

решения систем неравенств с двумя переменными. 

 Функции. 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства 

функции,промежуткивозрастанияиубыванияфункции,чётныеинечётныефункции, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств квадратичной 

функциидлярешениязадач.Построениеграфикаквадратичнойфункции.Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Графики 

функций у —ах2, у = а(х - т)2 и у = а(х — т)2 +п. Построение графиков функций с 

помощью преобразований. 
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Дробно-линейная функция. Исследование функций. 

Функцияу=хпснатуральнымпоказателемииеё график. 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность. Способы задания последовательности: 

описательный, табличный, с помощью формулы п-то члена, рекуррентный. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы  п-го члена 

арифметическойигеометрическойпрогрессий.Формулысуммыпервыхпчленов 

арифметическойигеометрическойпрогрессий.Задачинапроценты,банковскиевклады, 

кредиты. 

Представлениеосходимостипоследовательности,осуммированиибесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Методматематическойиндукции.Простейшиепримеры. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Алгебра». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак концу 

обучения в 7 классе. 

Числаивычисления. 

Рациональные числа. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). 

Использоватьпонятия множестванатуральных чисел,множествацелых чисел, 

множества рациональных чисел при решении задач, проведении рассуждений и 

доказательств. 

Пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияс 

рациональными числами, использовать свойства чисел и правила действий, приёмы 
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рациональныхвычислений. 

Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и 

степени с натуральным показателем, применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления,составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической 

ситуации, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений, в том числе при решении практических задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать таблицы, 

схемы, чертежи, другие средства представления данных при решении задач. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Делимость. 

Доказыватьиприменятьприрешениизадачпризнакиделимостина2,4,8,5,3, 

6,9,10,11,признакиделимостисуммыипроизведенияцелыхчисел. 

Раскладыватьнамножителинатуральныечисла. 

Оперироватьпонятиями:чётноечисло,нечётноечисло,взаимнопростыечисла. 

Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и 

использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по 

модулю. 

Алгебраическиевыражения. Выражения 

с переменными. 

Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёв процессе 

освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

Использоватьпонятиетождества,выполнятьтождественныепреобразования 

выражений, доказывать тождества. 
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Многочлены. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и с 

многочленами,применятьформулысокращённогоумножения(квадратикуб суммы, 

квадратикубразности,разностьквадратов,суммаиразностькубов),втомчиследля 

упрощения вычислений. 

Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесенияза 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применяя формулы 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

 Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 

от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлятьирешатьлинейноеуравнение или систему линейныхуравненийпо 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Функции. 

Координатыиграфики. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам,лучи,отрезки,интервалы,записыватьчисловыепромежуткина 
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алгебраическомязыке. 

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам. 

Функции. 

Строитьграфикилинейныхфункций. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

Использовать свойства функций для анализа графиков реальных зависимостей 

(нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и 

убывания функции, наибольшее и наименьшее значения функции). 

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Числаивычисления. 

Иррациональные числа. 

Пониматьииспользоватьпредставленияорасширениичисловыхмножеств. 

Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический квадратный 

корень,иррациональноечисло,находить,оцениватьквадратныекорни,используяпри 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

длясравнения,округленияивычислений,изображатьдействительныечислаточками на 

координатной прямой. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейи 

степеней числа 10, записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерений. 
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Делимость. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по 

модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю. 

Алгебраическиевыражения. Дробно-

рациональные выражения. 

Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. 

Применятьосновноесвойстворациональнойдроби. 

Выполнять приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыражений. 

Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачиз математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Степени. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Иррациональныевыражения. 

Находитьдопустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащихарифметиче

ские квадратные корни. 

Выполнятьпреобразованияиррациональныхвыражений,используясвойства 

корней. 

Уравненияинеравенства. Решать 

квадратные уравнения. 

Решатьдробно-рациональныеуравнения. 

Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы линейных 

уравнений с параметрами. 

Проводить 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). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,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 её графику. 

у=х2,у=х3,у=л/¥,у=-,у=\х\ 

Строить графики функций х ,описывать 

свойства числовой функции по её графику. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсак концу 

обучения в 9 классе. 

 Числаи вычисления. 

Оперироватьпонятиями: корень п-й степени,степень 

с рациональным показателем, находить корень и-й степени, степень с рациональным 

показателем, используя при необходимости калькулятор, применять свойства корня 

п-й степени, степени с рациональным показателем. 

Использоватьпонятиемножествадействительныхчиселприрешениизадач, 

проведении рассуждений и доказательств. 

Сравниватьиупорядочиватьдействительныечисла,округлятьдействительные 

числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

 Алгебраическиевыражения. 

Оперироватьпонятиемквадратноготрёхчлена,находитькорниквадратного 

трёхчлена. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленналинейныемножители. 

 Уравненияинеравенства. 

Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,дробно-

рациональные уравнения. 

Решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром. 

Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства,использоватьметод 

интервалов, изображать решениенеравенствна числовойпрямой, записывать 
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решениеспомощьюсимволов. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решатьнесложныесистемынелинейныхуравненийспараметром. 

Применять методы равносильных преобразований, замены переменной, 

графического метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с ограничениями, 

например, в целых числах. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнений, неравенств, их систем. 

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления 

математической модели реальной ситуации или прикладной задачи, 

интерпретировать полученные результаты в заданном контексте. 

 Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, прямая 

пропорциональность, линейная функция, обратная пропорциональность, парабола, 

гипербола, кусочно-заданная функция. 

Исследоватьфункциюпоеёграфику,устанавливатьсвойствафункций:область 

определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, чётность и нечётность, наибольшее и 

наименьшее значения, асимптоты. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. 
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Строитьграфикквадратичнойфункции,описыватьсвойстваквадратичнойфункции 

по её графику. 

Использоватьсвойстваквадратичнойфункциидлярешениязадач. 

Напримереквадратичнойфункциистроитьграфикфункции у=af(kx+b)+сс 

помощью преобразований графика функции у=/(х). 

Иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесспоих 

характеристикам. 

 Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии. 

Оперировать понятиями: последовательность,арифметическая 

и геометрическая прогрессии. 

Задаватьпоследовательностиразнымиспособами:описательным,табличным,с 

помощью формулы п-го члена, рекуррентным. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформул«-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчисле задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечных 

последовательностей, ограниченных последовательностей, монотонно 

возрастающих (убывающих) последовательностей. 

Иметьпредставлениеосходимостипоследовательности,уметьнаходитьсумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Применятьметодматематическойиндукцииприрешениизадач. 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» на 

углублённомуровнев7-9классах(далеесоответственно-программаучебногокурса 

«Геометрия»,учебныйкурс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющийсвоейцельюобеспечитьизучениесвойствиразмеровфигур,ихотношений 

ивзаимноерасположение,опираетсяналогическую,доказательнуюлинию.Ценность 

изучениягеометриинауровнеосновногообщегообразованиязаключаетсявтом,что 
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обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия имеет 

для углублённого изучения математики. 

 Целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рассчитывать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического 

характераобучающийсяучитсястроитьматематическиемоделиреальныхжизненных 

ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 

 Особенность учебного курса углублённого изучения геометрии 

состоитвтом,чтообучающиесянепростознакомятсясопределённымипонятиями,а 

уверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового курса 

геометрииизучаютсянаболееглубокомуровне,аобучающиесяприобретаютумения, 

помогающие им уверенно применять свои знания не только в математике, но и в 

смежных предметах, прежде всего физике и информатике, а также пользоваться 

полученными знаниями при решении практических задач. 

 Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается углублённый учебный

 курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы 

содержания:  «Начала геометрии», «Треугольники», «Окружность», 

«Четырёхугольники»,«Подобие»,«Элементытригонометрии»,«Площади»,атакже 

«Методкоординат»,«Векторы»,«Преобразованияплоскости». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Геометрия»,-306часов:в7классе -102часа(3часавнеделю),в8классе -102часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (Зчаса в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Начала геометрии. 

Историявозникновенияиразвитиягеометрии.Начальныепонятиягеометрии. 
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Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, доказательстве, 

определении. 

Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка, 

расстояние между точками. 

Полуплоскостьиугол.Видыуглов.Измерениевеличинуглов.Вертикальныеи 

смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. Расстояние от точки до 

прямой. Биссектриса угла. 

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр 

многоугольника. Понятие о выпуклых и невыпуклых многоугольниках. 

Первичныепредставленияоравенствефигур,ихрасположении,симметрии. 

Простейшие построения. Инструменты для измерений и построений. 

 Треугольники. 

Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и высота треугольника. 

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Неравенство о длине ломаной. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Параллельные прямые. Сумма углов многоугольника. 

Параллельностьпрямых,историческиесведенияопостулатеЕвклидаиороли 

Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклого 

многоугольника. 

 Прямоугольныетреугольники. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и 

наклонная. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 
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 Окружность. 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус, 

диаметр, хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Простейшие 

построения с помощью циркуля и линейки. 

 Геометрическиеместаточек. 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точек 

на плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. Описанная окружность треугольника, её центр. Метод 

геометрических мест точек при решении геометрических задач. 

 Построенияспомощьюциркуляилинейки. 

Историческиесведения.Обоснованияпростейшихпостроений,этапызадачина 

построения, решение задач на построение циркулем и линейкой. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Четырёхугольники. 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции. 

Средняялиниятреугольника.Методудвоениямедианытреугольника.Теорема о 

пересечении медиан треугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона 

для произвольного четырёхугольника. 

Центрально-симметричныефигуры. 

 Подобие. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении геометрических и практических 

задач. 

 Площадь. 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие 

формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади 

подобных фигур. Отношение площадей треугольников. 
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задач. 

 ТеоремаПифагора. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактических 

 

 Элементытригонометрии. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Тригонометрические функции углов в 30°, 45°и60°. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

 Углыичетырёхугольники,связанныесокружностью. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

междухордамиисекущими.Вписанныеиописанныеокружноститреугольникаи 

четырёхугольники.Свойстваипризнакивписанногочетырёхугольника.Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Решениетреугольников. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и 

теорема синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов 

и теоремы синусов. Решение задач геометрической оптики. 

Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции. Формула Герона. Формула площади выпуклого четырёхугольника. 

 Подобиетреугольников. 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы и 

Менелая. Понятие о гомотетии. 

 Методкоординат. 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их 

геометрический смысл. Параллельность и перпендикулярность прямых (через 

угловой коэффициент). 

Уравнениеокружности.Нахождениепересеченийокружностейипрямыхв 
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координатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь параллелограмма в 

координатах,понятиеобориентированнойплощади.Применениеметодакоординатв 

практико-ориентированных геометрических задачах. 

 Векторы. 

Векторынаплоскости.Сложениеивычитаниевекторов-правилатреугольника и 

параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов, умножение вектора на число в координатах. Применение 

векторов в физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярное 

произведение векторов, геометрический смысл и выражение в декартовых 

координатах.Дистрибутивностьскалярногопроизведения.Скалярноепроизведениеи 

проецирование.Применениескалярногопроизведениявекторовдлянахождениядлин и 

углов. Решение геометрических задач с помощью скалярного произведения. 

 Длинаокружностииплощадькруга. 

Правильные многоугольники.Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Исторические сведения об измерении длины окружности и площади круга. 

 Движенияплоскости. 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Осевая 

симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный 

перенос. 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии в 

природе, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции движений (простейшие 

примеры). Применение в геометрических задачах. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Геометрия». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерятьлинейныеиугловыевеличины.Решать задачинавычисление длин 
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отрезковивеличинуглов. 

Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальнойжизни,размеровприродныхобъектов.Различатьразмерыэтихобъектовпо 

порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы,проведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешении 

геометрическихзадач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 

нимисекущая.Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюравенстварасстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием «геометрическое место точек» (далее - ГМТ). Определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как ГМТ. Пользоваться 

понятиемГМТпридоказательствегеометрическихутвержденийиприрешении 

задач. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 
окружности, уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять эти 
свойства при решении задач. 

Владеть понятиемописаннойоколо треугольника окружности, уметь находить 

её центр. Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы углов 

треугольникапересекаютсяводнойточке,иотом,чтосерединныеперпендикулярык 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярностикасательнойирадиуса,проведённогокточкекасания. 
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Доказывать равенство отрезков касательных к окружности, проведённых из одной 

точки, и применять это в решении геометрических задач. 

Доказыватьиприменятьпростейшиегеометрическиенеравенства,пониматьих 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. Различать признаки и свойства 

параллелограмма,ромбаипрямоугольника,доказыватьихиуверенноприменятьпри 

решении геометрических задач. 

Использоватьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойстваприрешениигеометрическихзадач.ИспользоватьтеоремуФалесаитеорему о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойства 

при решении задач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, 

соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление о 

преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками подобия 

треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и применять 

отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применять 

подобие в практических задачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и применять при 

решении задач. Применять полученные умения в практических задачах. 

ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактических 
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задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 

проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и 

хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и четырёхугольника, 

применять их свойства при решении задач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели 

для задач реальнойжизни ипроводить соответствующие вычисления сприменением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»).Находить(с помощьюкалькулятора) длины и углы 

для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами  приведения  и основным  тригонометрическим 

тождествомдлянахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

Доказывать теорему  синусов и   теорему косинусов, применять их для 

нахожденияразличныхэлементовтреугольника(«решениетреугольников»),прирешени

и геометрических задач.  Применять полученные знания при  решении 

практическихзадач. 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить и 

владеть тригонометрическими формулами для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Герона и 

формулу для площади выпуклого четырёхугольника. 

Иметьпредставлениеогомотетии,применятьвпрактическихситуациях. 

Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 

Использоватьтеоремыо вписанныхуглах,углахмеждухордами (секущими)и 

угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. Доказывать и 

применятьтеоремыопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих, о 

квадрате касательной. 

Владетьпонятиемкоординатнаплоскости,работатьсуравнениемпрямойна 
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плоскости.Владетьпонятиямиугловогокоэффициентаисвободногочлена,понимать их 

геометрический смысл и связь углового коэффициента с возрастанием и 

убываниемлинейнойфункции.Уметьрешатьметодомкоординатзадачи,связанныес 

параллельностью и перпендикулярностью прямых, пересечением прямых, 

нахождением точек пересечения. 

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координат 

длянахожденияпересеченийокружностейипрямых.Владетьформуламирасстояния от 

точки до прямой, площади параллелограмма в координатах, иметь понятие об 

ориентированной площади. Пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его при решении геометрических и практических задач. Применять метод 

координат в практико-ориентированных геометрических задачах. 

Владетьпонятиемвектора.Уметьскладыватьивычитатьвекторы,умножатьна 

число, владеть правилами треугольника и параллелограмма. Владеть практическими 

интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться координатами вектора. Владеть 

сложением и вычитанием векторов, умножением вектора на число в координатах. 

Иметьпредставлениеобазисе(наплоскости).Раскладыватьвекторыпобазису. 

Раскладывать векторы сил с помощью проецирования и тригонометрических 

соотношений. Применять полученные знания в простейших физических задачах. 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его 

геометрический смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовых 

координатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его связь с 

проецированием. Применять скалярноепроизведение векторов для нахождения длин 

и углов. Решать геометрические задачи с помощью скалярного произведения. 

Использовать скалярное произведение векторов в алгебраических и физических 

задачах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга и его частей. 

Пониматьсмыслчислаж.Применятьполученныеуменияприрешениипрактических 

задач. Знать исторические сведения об измерении длины окружности и площади 

круга. 

Иметьпредставлениеопреобразованииплоскости,одвижениях.Находитьоси, 
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центрысимметриифигур,центрыповорота,находитькомпозициипростейших 

преобразований.Применятьдвиженияплоскостиприрешениигеометрическихзадач. 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели 

для задач реальнойжизни ипроводить соответствующие вычисления сприменением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

 Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углубленном уровне в 7-9 классах (далее соответственно - программа 

учебного курса «Вероятность и статистика», учебный курс). 

 Пояснительнаязаписка. 

 В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретаютвсёбольшуюзначимостькаксточкизренияпрактическихприложений, так 

и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий,приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавобласти 

вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и 

для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. Именно поэтому возникла необходимость формировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя умение 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественныминтересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыкиорганизацииперебораиподсчётачиславариантов,втомчислевприкладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

дляформированиякомпетенцийвобластиинформатикиицифровыхтехнологий.При 

изучениистатистикиивероятностиобогащаютсяпредставленияобучающихсяо 
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современнойкартинемираиметодахегоисследования,формируетсяпониманиероли 

статистикикакисточникасоциальнозначимойинформацииизакладываютсяосновы 

вероятностного мышления. 

 В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования на углублённом 

уровне выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление 

данныхиописательнаястатистика»,«Вероятность»,«Элементыкомбинаторики», 

«Введениевтеориюграфов»,«Множества»,«Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, 

до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности 

опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами 

вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными 

элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествамииосновнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримеры 

применения графов и элементов теории множеств для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 В 7-9 классахизучается учебныйкурс«Вероятностьи статистика», в 
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которыйвходятразделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов», 

«Множества»и«Логика». 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Вероятностьистатистика»,-102часа:в7классе-34часа(1часвнеделю),в8классе 

-34часа(1часвнеделю),в9классе-34 часа(1 часв неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и 

построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков 

реальныхпроцессов.Извлечениеинформациииздиаграммитаблиц,использованиеи 

интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднее 

гармоническое числовых данных. 

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве, 

тенденцииислучайные колебания,группировка данных,представлениеслучайной 

изменчивостиспомощьюдиаграмм,частотызначений,статистическаяустойчивость. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепень 

вершин.Понятиеосвязныхграфах.Путивграфах.Цепиициклы.Обходграфа 

(эйлеровпуть).Понятиеобориентированномграфе.Решениезадачспомощью 

графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные 

утверждения, обратные и равносильные утверждения, необходимые и достаточные 

условия, свойства и признаки. Противоположные утверждения, доказательства от 

противного. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота 

случайного события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. 

Пересечениеиобъединениемножеств.ДиаграммыЭйлера.Числовыемножества. 
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Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление элементов 

множеств с помощью организованного перебора и правила умножения. Формула 

включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное 

отклонение числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения. 

Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграмме 

рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность 

пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах. 

Решение задач с помощью деревьев. 

Логическиесоюзы«И»и«ИЛИ».Связьмеждулогическимисоюзами 

иоперацияминадмножествами.Использованиелогическихсоюзоввалгебре. 

Случайные событиякак множества элементарных событий.Противоположные 

события. Операции над событиями. Формула сложения вероятностей. 

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление 

случайного эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости, из 

отрезка, из дуги окружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытанийБернулли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли.Случайный 

выбор из конечного множества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных 

величин. Важные распределения - число попыток в серии испытаний до первого 

успеха и число успехов в серии испытаний Бернулли (геометрическое и 

биномиальное распределения). 
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Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл 

математического ожидания. Примеры использования математического ожидания. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойства 

математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсия 

изученных распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания 

измерения вероятностей. Роль и значение законабольших чисел внауке, вприродеи 

обществе, в том числе в социологических обследованиях и в измерениях. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса 

«Вероятностьистатистика». 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 7 классе. 

Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,представлять 

данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые диаграммы по 

массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили. 

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь 

строить отрицания, формулировать условные утверждения при решении задач, в том 

числе из других учебных курсов, иметь представление о теоремах-свойствах и 

теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о методе 

доказательства от противного. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатов 

измерений, цен, физических величин, антропометрических данных, иметь 

представление о статистической устойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные, 

строить гистограммы группированных данных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах 

теорииграфов:вершина,ребро,цепь,цикл,путьвграфе,иметьпредставлениеоб 



2 

Программа- 03 

 

 

 

обходеграфаиобориентированныхграфах. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 8 классе. 

Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, перечислять элементы множеств с 

использованием организованного перебора и комбинаторного правила умножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная 

вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, иметь понятие о случайном выборе. 

Описыватьданныеспомощьюсреднихзначенийимеррассеивания(дисперсия и 

стандартное отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы 

рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемыми величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использовании 

деревьев при решении задач в теории вероятностей, в других учебных 

математических курсах и задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятием события как множества элементарных событий 

случайного опыта, выполнять операции над событиями, использовать при решении 

задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу сложения 

вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для 

представления случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием 

независимости событий. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцу 

обучения в 9 классе. 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число 

перестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решении 

задач, в том числе на вычисление вероятностей событий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности 

событий в опытах, связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры, 

отрезка, длины окружности. 

Находитьвероятностисобытийвопытах,связанныхсиспытаниямидо 
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достиженияпервогоуспеха,всерияхиспытанийБернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные 

величины в явлениях окружающего мира, оперировать понятием «распределение 

вероятностей». Уметь строить распределения вероятностей значений случайных 

величин в изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по 

распределению, применять числовые характеристики изученных распределений при 

решении задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое обоснование 

близости частоты и вероятности события. Иметь представление о роли закона 

больших чисел в природе и обществе. 

148. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Информатика»(базовыйуровень). 

 Федеральнаярабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно-программапоинформатике,информатика)включаетпояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

информатике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики 

на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательногонаполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестации 
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обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышления 

как необходимого условия профессиональной деятельности всовременном 

информационномобществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать 

новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения 

результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

уменийинавыковработысинформацией,программирования,коммуникациив 

современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформациис учётом

 правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий 

исозидательнойдеятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий. 

 Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерности 
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протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

 Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает 

основыпониманияпринциповфункционированияииспользованияинформационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

то есть ориентированы на формирование метапредметных иличностных результатов 

обучения. 

 Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»-сформироватьу 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 
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умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешенияс их 

помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики 

и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

 Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на 

базовомуровне,-102часа:в7классе-34часа(1часвнеделю),в8классе-34часа(1 час в 

неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Цифровая грамотность. 

 Компьютер-универсальноеустройствообработкиданных. 

Компьютер-универсальноевычислительноеустройство,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. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота, 
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разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и 

вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и 

твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для 

различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

 Программыиданные. 

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 

имяфайла(папки).Путьк файлу (папке).Работасфайлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и 

удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, 

запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

 Компьютерныесети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структураадресоввеб-ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипо 

ключевым словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из 

Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в 

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

 Информацияиинформационныепроцессы. 



2 

Программа- 03 

 

 

 

Информация - одно из основных понятий современной науки. 

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 - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

 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 определённой 

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 объём данных. Бит - минимальная единица количества 

информации - двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 
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Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранением 

звуковых файлов. 

 Информационныетехнологии. 

 Текстовыедокументы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов 

Интернете для обработки текста. 

 Компьютернаяграфика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостии 
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контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных 

рисунков в документы. 

 Мультимедийныепрезентации. 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

 Системысчисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутаяформазаписичисла.Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанныхв 

других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

 Элементыматематическойлогики. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 
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 Алгоритмыи программирование. 

 Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввиде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставные 

условия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов 

вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

 Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языкепрограммирования).Нахождениеминимумаимаксимумаиздвух,трёхи 
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четырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработкасимвольныхданных.Символьные(строковые)переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

 Анализалгоритмов. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножестве 

входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Цифровая грамотность. 

 ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивИнтернете. 

Большиеданные(интернет-данные,вчастностиданныесоциальныхсетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила 

безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные 

стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

 Работавинформационномпространстве. 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы 

(карты,расписанияидругие),поисковыеслужбы,службыобновленияпрограммного 
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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. 

 Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

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. 

Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного)моделирования.Отличиематематическоймодели 

отнатурноймоделииотсловесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 Алгоритмыи программирование. 

 Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжник 
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и другими. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы 

элементов массива, линейный поиск заданного значения 

в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

 Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 

помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и другие 

системы). 

 Информационныетехнологии. 

 Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы.Редактированиеиформатированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоиска 

максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в 

выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, 

точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 
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Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Численное моделирование в электронных таблицах. 

 Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

 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 науровне 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 

современногообщества,владениедостовернойинформациейопередовыхмировыхи 

отечественныхдостиженияхвобластиинформатикииинформационныхтехнологий, 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознания 
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последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

Интернете; 

3) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательныхзадач,созданииучебныхпроектов,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучениюи 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 

самостоятельноопределятьцели своего обучения, ставитьи формулироватьдля себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознаниеценностижизни,ответственноеотношениексвоемуздоровью, 
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информатикиинаучно-техническогопрогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,в 

том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями - познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения,проводитьумозаключения(индуктивные,дедуктивныеипоаналогии)и 

выводы; 

установканаздоровыйобразжизни,втомчислеизасчётосвоенияисоблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий; 

6)трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования; 

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. 

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 учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 
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1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 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; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке,передаче,формализацииинформации,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 
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способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

проводитьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибрать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

 Предметные результаты освоения программы по информатике на 

уровне основного общего образования. 

 К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 

информации»; 
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кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации, 

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); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, 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 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать 

антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасностьдляличностииобществараспространениявредоноснойинформации,втом 

числе экстремистского и террористического характера; понимать структуру адресов 

веб-ресурсов; использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
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соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовыенормыинформационнойэтикииправаприработесприложенияминалюбых 

устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

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

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции 

над ними; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация», 

«логическоевыражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрыватьсмыслпонятий«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,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользова

ниемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такими,как 

«Робот»,«Черепашка»,«Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических,символьных),атакжесодержащиеихвыражения,использоватьоператор 

присваивания; 

использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операции и 

выражения с ними; 
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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, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на 

другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 

Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей 

(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; 
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создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

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; 

использоватьсовременные интернет-сервисы (втомчислекоммуникационные 

сервисы,облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые 

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной 

деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 

основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

149. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Информатика»(углублённыйуровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно-программапоинформатике,информатика)включаетпояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программыпоинформатике. 

 Пояснительнаязаписка. 
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 Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики 

на углублённом 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 

итоговойаттестации).Программапоинформатике являетсяосновойдлясоставления 

авторских учебных программ и учебников, тематического планирования курса 

учителем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, 

понимание роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающегоспособностьобучающегосяразбиватьсложныезадачинаболее 

простыеподзадачи,сравниватьновыезадачисзадачами,решённымиранее, 
определять шаги для достижения результата и так далее; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 
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информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

 Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

 Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает 

основыпониманияпринциповфункционированияииспользованияинформационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

то есть ориентированы на формирование метапредметных иличностных результатов 

обучения. 

 Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»-сформироватьу 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 

цифровой трансформации современного общества; 
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владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, знания, умения и навыки грамотной постановки 

задач, возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью 

информационных технологий, умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешенияс их 

помощью практических задач; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

 Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы 

информатики; алгоритмы и 

программирование; 

информационныетехнологии. 

 В системе общего образования информатика признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее 

содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках 
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индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении 

реализации программ углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее освоить 

материалбазовогоуровня,овладетьрасширеннымкругомпонятийиметодов,решать 

задачи более высокого уровня сложности. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на 

углубленномуровне,-204часа:в7классе-68часов(2часавнеделю),в8классе-68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Цифровая грамотность. 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Техника безопасности и 

правила работы на компьютере. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативнаяи 

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. 

Параллельные вычисления. Персональный компьютер. Процессор и его 

характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. 

Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий диск и твердотельный накопитель, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. 

Свободное программное обеспечение. 

Файлыипапки(каталоги).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерные размеры 

файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись 

песни, видеоклип, полнометражный фильм). 
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Принципы построенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла (папки, каталога). 

Путькфайлу(папке,каталогу). 

Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Поиск файлов. 

Архивацияданных.Использованиепрограмм-архиваторов. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структураадресоввеб-ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипо 

ключевым словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из 

Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в 

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация-одноизосновныхпонятийсовременнойнауки.Информациякак 

сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы - процессы, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 

алфавит.Количестворазличныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдлиныв 

двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичныйкод.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичном 

алфавите. 
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Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количества 

информации - двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. Искажение 

данных при передаче. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотадискретизации.Количествоканалов 

записи. Оценка информационного объёма звуковых файлов. 

 Алгоритмыи программирование. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввиде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставные 

условия. 

Конструкция«повторение»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловием 

выполнения, с переменной цикла. 

Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменения 

результатов работы вспомогательных алгоритмов. 

Анализалгоритмовдляисполнителей. 

Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеи 
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логическиеошибки.Отказы. 

Система координат в компьютерной графике. Изменение цвета пикселя. 

Графическиепримитивы:отрезок,прямоугольник,окружность(круг). 

Свойства контура (цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений из 

графических примитивов. 

Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутой 

области простой формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельным 

оси координат). 

Принципы анимации. Использование анимации для имитации движения 

объекта. Управления анимацией с помощью клавиатуры. 

 Информационныетехнологии. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. 

Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервалы, выравнивание. Стилевое форматирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом. 

Включениевтекстовыйдокументдиаграммиформул. 

Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документ 

колонтитулов, ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов 

Интернете для обработки текста. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровых 
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фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных 

рисунков в документы. 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутаяформазаписичисла.Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанныхв 

других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводнатуральныхчиселвдвоичнуюсистему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 

системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатиричная система 

счисления. Перевод чисел из шестнадцатиричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. Арифметические 

операции в Р-ичных системах счисления. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция,логическоесложение), 

«не» (логическое отрицание), «исключающее или» (сложение по модулю 2), 

«импликация» (следование), «эквиваленция» (логическая равнозначность). 

Приоритет логических операций. Определение  истинности составного 

высказыванияприизвестныхзначенияхистинностивходящихвнегоэлементарных 
высказываний. 
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Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение 

таблиц истинности логических выражений. Упрощение логических выражений. 

Законы алгебры логики. Построение логических выражений по таблице истинности. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Сумматор. 

 Алгоритмыи программирование. 

Язык программирования (Python, C++, Java, С#). Система программирования: 

редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. Проверка делимости одного целого числа на другое. 

Операциисвещественнымичислами.Встроенныефункции. 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Логические переменные. 

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. 

Разложение натурального числа на простые сомножители. 

Циклспеременной.Алгоритмпроверкинатуральногочисланапростоту. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма 

призаданноммножествевходныхданных,определениевозможныхвходныхданных, 

приводящих к данному результату. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического,минимальногоимаксимальногозначенийэлементов 
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последовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов,наодномизязыковпрограммирования (Python,C++, Java,С#): заполнение 

числовогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисформулойилипутёмввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в 

массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Понятиеосложностиалгоритмов. 

 Информационныетехнологии. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы.Редактированиеиформатированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоиска 

максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка и 

фильтрация данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Цифровая грамотность. 

Глобальная сетьИнтернет. IP-адреса узлов.Сетевоехранение данных.Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. 

Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок и 

тело страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, 

содержащих рисунки, списки и гиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила 

безопаснойаутентификации.ЗащиталичнойинформациивИнтернете.Безопасные 
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стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы 

сетевой активности). 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения. 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. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствие 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с 

помощью визуального редактора. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного)моделирования.Отличиематематическоймодели 

отнатурноймоделииотсловесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математическоймодели,программнаяреализация,тестирование,проведение 
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компьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

 Алгоритмыи программирование. 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы, 

процедуры, функции). Параметры как средство изменения результатов работы 

подпрограммы. Результат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие 

окончаниярекурсии(базовыеслучаи).Применениерекурсиидляпереборавариантов. 

Сортировкамассивов.Встроенныевозможностисортировкивыбранногоязыка 

программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 

Двоичныйпоисквупорядоченноммассиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных 

массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с 

использованием формул, вычисление суммы элементов, минимума и максимума 

строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения. 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью 

динамического программирования: вычисление функций, заданных рекуррентной 

формулой, подсчёт количества вариантов, выбор оптимального решения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами, в том 

числе в робототехнике. Примеры роботизированных систем (система управления 

движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отоплением дома, автономная система управления 

транспортным средством и другие системы). 

 Информационныетехнологии. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Динамическоепрограммированиевэлектронныхтаблицах. 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение 

уравнений с помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны, 
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региона. 

Открытыеобразовательныересурсы.Профессии, связанные с информатикойи 

информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор. 

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных 

технологий(напримереискусственногоинтеллектаимашинногообучения).Системы 

умного города (компьютерное зрение и анализ больших данных). 

 Планируемыерезультатыосвоенияинформатики(углублённыйуровень) 

на уровне основного общего образования. 

 Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 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 

современногообщества,владениедостовернойинформациейопередовыхмировыхи 

отечественныхдостиженияхвобластиинформатикииинформационныхтехнологий, 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознания 

последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

Интернете; 

3) гражданскоговоспитания: 
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6)трудовоговоспитания: 

 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательныхзадач,созданииучебныхпроектов,стремлениеквзаимопониманиюи 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

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 

самостоятельноопределятьцели своего обучения, ставитьи формулироватьдля себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационнымитехнологиями,основанныминадостиженияхнаукиинформатики и 

научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

8) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в 

виртуальном пространстве. 

 Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпо 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями - 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  критерии 

для классификации,  устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическиерассуждения,проводитьумозаключения(индуктивные,дедуктивныеипо 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять ипреобразовывать знаки исимволы, модели 

исхемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 
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2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования; 

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. 

3) работасинформацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применятьразличныеметодыиинструментыприпоискеиотбореинформации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными 

графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 
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текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

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,формализацииинформации,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать выбор варианта решения задачи; 

составлять пландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнаний об 
изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 
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владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

4) принятиесебяидругих: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

 Предметные результаты освоения программы по информатике на 

углублённом уровне на уровне основного общего образования. 

 К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

демонстрировать владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, использовать их для решения учебных 

и практических задач; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание (пояснять сущность) основных принципов кодирования 

информации различной природы: числовой, текстовой (в различных современных 

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

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 
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приводить примеры современных устройств хранения и передачи данных, 

сравнивать их количественные характеристики; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода и вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные 

тенденции развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ, 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя, уметь применять методы профилактики заболеваний, связанных с 

использованием цифровых устройств; 

соблюдать сетевойэтикет, базовые нормы информационной этикии права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 

данных)сучётомосновныхтехнологическихисоциально-психологическихаспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам и по 

изображению),критическиотноситьсякнайденнойинформации,осознавая 
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опасностьдляличностииобществараспространениявредоноснойинформации,втом 

числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые 

сервисы государственных услуг, цифровые образовательные сервисы; 

раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимая 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввиде 

блок-схемы; 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций, демонстрируя 

владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, формировать личное информационное 

пространство. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать,сравниватьипроизводитьарифметическиеоперациинадцелыми 

числами в позиционных системах счисления; 

оперировать понятиями «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинность 

логических выражений при известных значениях истинности входящих в него 

переменных; 
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строить таблицы истинности для логических выражений, строить логические 

выражения по таблицам истинности; 

упрощатьлогическиевыражения,используязаконыалгебрылогики;приводить 

примеры логических элементов компьютера; уметь выбирать подходящий алгоритм 

для решения задачи; оперировать понятиями: переменная, тип данных, операция 

присваивания, арифметические и логические операции, включая операции 

целочисленного деления и остатка от деления; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых - целых и 

вещественных, логических, символьных), а также содержащие их выражения, 

использовать оператор присваивания; 

записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультаты 

возможны при заданном множестве исходных значений, определять возможные 

входные данные, приводящие к определённому результату; 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения (Python, C++, Java, С#), реализующие алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием ветвлений (нахождение минимума и максимума 

из двух, трёх и четырёх чисел, решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни); 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов с переменной, циклов с 

условиями (алгоритмы нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту, разложения 

натурального числа на простые сомножители, выделения цифр из натурального 

числа); 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы 

обработки потока данных (вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значений элементов числовой 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию); 
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создавать и отлаживать программы на современном языке программирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы 

обработки символьных данных (посимвольная обработка строк, подсчёт частоты 

появления символа в строке, использование встроенных функций для обработки 

строк); 

создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработкиодномерныхчисловыхмассивов,наодномизязыковпрограммированияиз 

приведённого выше списка: заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствиисформулойилипутёмвводачисел,линейныйпоискзаданногозначения в 

массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение суммы, минимального и максимального значений элементов массива; 

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 расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование, вычисление 

среднего арифметического, поиск максимального и минимального значений), 

абсолютной, относительной и смешанной адресации. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

демонстрироватьвладениепонятиями«модель»,«моделирование»:раскрывать 

ихсмысл,определятьвидымоделей,оцениватьсоответствиемоделимоделируемому 

объекту и целям моделирования, использовать моделирование для решения учебных 

и практических задач; 

создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных с 

помощью визуального редактора; 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами (вершина, 

ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, вычислять 

количествопутеймеждудвумявершинамивнаправленномациклическомграфе, 
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выполнятьпереборвариантовспомощьюдерева; 

строить несложные математические модели и использовать их для решения 

задач с помощью математического (компьютерного) моделирования, понимать 

сущность этапов компьютерного моделирования (постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели); 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на 

современном языке программирования общего назначения (Python, C++, Java, С#), 

реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

подпрограмм (процедур, функций); 

составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие несложные 

рекурсивные алгоритмы; 

составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие алгоритмы 

сортировки массивов, двоичного поиска в упорядоченном массиве; 

составлятьиотлаживатьпрограммына современномязыкепрограммирования 

общегоназначенияизприведённоговышесписка,реализующиеосновныеалгоритмы 

обработки двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива 

случайными числами и с использованием формул, вычисление суммы элементов, 

максимального и минимального значений элементов строки, столбца, диапазона, 

поиск заданного значения; 

составлятьиотлаживатьпрограммынасовременномязыкепрограммирования 

общего назначения из приведённого выше списка, реализующие простые приёмы 

динамического программирования; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей 

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

программных средств обработки данных; 

использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные 

функции (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию); 

использоватьчисленныеметодывэлектронныхтаблицахдлярешениязадачиз 
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разных предметных областей: численного моделирования, решения уравнений и 

поиска оптимальных решений; 

разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и гиперссылки; 

приводитьпримерысферпрофессиональнойдеятельности,связанныхс 

информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями; 

приводить примеры перспективных направлений развития информационных 

технологий, в том числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

150. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа учебного предмета «История» разработана с целью 

оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

 Программа учебного предмета «История» дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделами 

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,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсом 
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самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьидоуровнясвоейстраныимиравцелом.Историядаетвозможностьпознанияи 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 

5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется 

предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю 

России». 

 Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

Таблица1 

Структураипоследовательностьизучениякурсов в 

рамках учебного предмета «История» 

 

Класс 

 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерное 

количество 

учебныхчасов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 23 

ИсторияРоссии.ОтРусикРоссийскомугосударству 45 

7 
Всеобщаяистория.Историяновоговремени.КонецXV— 

XVIIвв. 

23 

45 
ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликого 

княжествакцарству 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XVTII в. 23 
 

 ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:от 

царствакимперии 

45 

9 
Всеобщаяистория.Историяновоговремени.XIX— начало 

XX в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеXX 

 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 ИсторияДревнегомира. 

Введение.Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные 

(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет 
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«дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта. 

 Первобытность. 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход 

от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 Древниймир. 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего 

мира. 
 

 

 ДревнийВосток. 

Понятие«ДревнийВосток».Картадревневосточногомира. 

 ДревнийЕгипет. 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновение 

государственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египтас соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия,математика,медицина).Письменность(иероглифы,папирус).Открытие 

Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

 ДревниецивилизацииМесопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания. 
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ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.Культурныесокровищ

а Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

 ВосточноеСредиземноморьевдревности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 

предания. 

 Персидскаядержава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и 

сатрапии, управление империей. Религия персов. 

 ДревняяИндия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев. 

Легендыисказания.Возникновениеираспространениебуддизма.КультурноенаследиеД

ревнейИндии(эпосилитература,художественнаякультура,научноепознание). 

 ДревнийКитай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизнь 

вимперии:правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитие 

ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

 ДревняяГреция.Эллинизм. 
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 ДревнейшаяГреция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 Греческиеполисы. 

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.Битвапри 

Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственная 

жизнь.Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна: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 И. 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. 
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 ВозникновениеРимскогогосударства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии. 

 РимскиезавоеваниявСредиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны. 

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие 

армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 

диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 РасцветипадениеРимскойимперии. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели 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. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 
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 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков. 

 Введение. 

Средниевека:понятие,хронологическиерамки ипериодизация Средневековья. 

 НародыЕвропывраннееСредневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая 

правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майор домов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныизначение. 

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-XIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. 

Властьимператораицерковь.Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеи 

книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 АрабывVI-XIвв. 

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. 

 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. 
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Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые 

города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье 

и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие. 

Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

 ГосударстваЕвропывXII-XVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- 

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в XII-XV вв. 

Польско-литовское государство в XIV-XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государствавXII-XVвв.Развитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV 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. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 СтраныВостокавСредниевека. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков, 
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управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека:образованиегосударства,власть 

императоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусства и 

ремесла. 

 ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека. 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 

 Обобщение. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 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 от 

присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.Центрыдревнейшейметаллургии.Кочевыеобществаевразийскихстепейв 

эпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеёрольвраспространениикультурных 

взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транспорта. 

Народы,проживавшие наэтой территории до середины Iтыс.дон.э.Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениена 
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триветви-восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы. Их 

соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

стройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционные 

верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

 РусьвIX -началеXII в. 

 ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладывания 

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 государстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

СевернойЕвропы,кочевникамиевропейскихстепей.Русьвмеждународнойторговле. 

Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

150.4.2.3.2.РусьвконцеX-началеXIIв.Территорияинаселениегосударства 

Русь(Русскаяземля).КрупнейшиегородаРуси.НовгородкакцентросвоенияСевера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально- политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии висторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаи 
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международныесвязи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

150.4.2.3.3.Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурном 

контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло- 

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности, 

берестяныеграмоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 РусьвсерединеXII-началеXIII в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

КиевскаяиНовгородская.Эволюцияобщественногострояиправа;внешняяполитика 

русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик,моление Даниила Заточника, «Слово ополку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII-XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисхана 

иегопотомков.ПоходыБатыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойОрды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 
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Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

иПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгороди 

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 

ордынскийпериодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобный 

Сергий Радонежский. 

 НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибирив 

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 Рублёв. 

 ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV в. 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами. 
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Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитули 

регалии;дворцовоеицерковноестроительство.МосковскийКремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.Материалпоистории 

своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 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 

1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморскогопутивИндию.Кругосветноеплавание 
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Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной 

Америке.Поискисеверо-восточногоморскогопутивКитайиИндию.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 

наемноготрудавдеревне.Расширениевнутреннегои мировогорынков.Измененияв 

сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

 РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

 ГосударстваЕвропывXVI-XVIIвв. 

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:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 

г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при 

Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII 

и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 
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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.Вмиреимперийивне 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 

театрэпохиклассицизма.Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновение 

новой картины мира. Выдающиеся учёные 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.ИндияприВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за 

власть, установление сёгуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока вXVI-

XVII вв. 

 Обобщение. 
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ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 История России. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого княжества к 

царству. 

 РоссиявXVIв. 

 Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами. 

Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов 

местного самоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениео 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

СреднегоиНижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

пораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирское 
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ханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

НовгородаиПскова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

 Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских 

крепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:Указоб 

«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

 Смута в России. 

 Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

 Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцыисамозванство.ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лже Дмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой.ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссией 

иШвецией.ПоходвойскаМ.В.Скопина-ШуйскогоиЯ.-П.Делагардиираспад 
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тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. 

Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избраниинапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 РоссиявXVIIв. 

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Фёдоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

 Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализациирегионовРоссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы. 
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ТорговлясевропейскимистранамииВостоком. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилыеиноземцы,казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско- Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и 

территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

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 

Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

 КультурноепространствоXVI-XVIIвв. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилищеипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.Религияисуеверия. 
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Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, 

Ростовскийкремли).ФёдорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество. 

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшкола 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

ИванаГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усиление

светскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкая 

слободакакпроводникевропейского культурного влияния.ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольскомприказах.«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепо 

истории. 

 НашкрайвXVI-XVIIвв. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIII в. 

 Введение. 

 Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж. 

Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияниепросветителейнаизменение 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

 ГосударстваЕвропывXVIIIв. 
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 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

 ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Тории 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения 

и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

 Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 

в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий.Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

 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. 

Южныеисеверныеколонии:особенностиэкономическогоразвитияисоциальных 

отношений.Противоречиямеждуметрополиейиколониями.«Бостонскоечаепитие». 

ПервыйКонтинентальныйконгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первые 

сражениявойны.СозданиерегулярнойармииподкомандованиемД.Вашингтона. 

ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеёзавершение.Поддержка

 колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 
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Конституция(1787).«Отцы-основатели».Билльоправах(1791).Значениезавоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

 ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияи 

деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. 

Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).Учреждение 

Директории.НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот18-19брюмера(ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень. 

 МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия.  Участие России в 

международных 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. 

 СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведенияреформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов. 
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Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система 

управлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией. 

«Закрытие»Китаядляиноземцев.ЯпониявXVIIIв.Сёгуныидайме.Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIв.:отцарствакимперии. 

 Введение. 

 РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 

 Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований.Азовскиепоходы.Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

 Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышениеего роли вуправлении страной. Указо 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(бурмистрыи 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзораисуда.Усилениецентрализацииибюрократизацииуправления.Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 
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 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

 ОппозицияреформамПетраI.Социальныедвижениявпервойчетверт

и XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под 

Полтавой.Прутскийпоход.БорьбазагегемониюнаБалтике.СраженияумысаГангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

 Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. 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. 

Переменывобразежизнироссийскогодворянства.«Юностичестноезерцало».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. 
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Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.Переход 

МладшегожузаподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762 

г. 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

150.6.2.4.1.Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. 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. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправленияна 

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 
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деревни.Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовыи другие. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки 

и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 

Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империейГабсбургови Пруссией.Первый,второй и третий разделы.Борьбаполяков за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 
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 Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещённого 

абсолютизма»иусилениебюрократическогоиполицейскогохарактерагосударстваи 

личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 

марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

 КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 
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Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении 

российской науки и образования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 

«новойпороды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввгородеСанкт-Петербурге и 

г. Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет - первый 

российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, 

формированиеегогородскогоплана.Регулярныйхарактерзастройкигорода Санкт-

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения. 

АкадемияхудожестввгородеСанкт-Петербурге.Расцветжанрапарадногопортретав 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 НашкрайвXVIIIв. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX-началоXXв. 

 Введение. 

 ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство.Наполеоновскиевойны.Антинаполеоновскиекоалиции.Политика 

Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение 

Французскойимперии.Венскийконгресс:цели,главныеучастники,решения. 

СозданиеСвященногосоюза. 

 РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы. 
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Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-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. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 

150.7.1.5.1.ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира». 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

 Франция. ИмперияНаполеона III: внутренняя и внешняяполитика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. 

Парижская коммуна. 

 Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. 

Кавур, Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II. 

 Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика.Включениеимперии всистему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. 

 СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовине 

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 

1877-1878гг.,еёитоги. 
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 Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце XIX - начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

МиграцияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

 СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв. 

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. 

 СтраныАзиивXIX-началеXX в. 

 Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

 Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 

1911-1913 гг. СуньЯтсен. 

 Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908-1909 гг. 

 Революция1905-1911г.вИране. 

 Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение. 
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Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. 

Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

 НародыАфрикивXIX-началеXXв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурская война. 

 РазвитиекультурывXIX-началеXXв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX-началеXXв.Революция 

вфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологии и 

социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX 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 XX в. (испано-американская война, 

русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

 Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеXXв. 

 Введение. 

 Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 
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Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI. 

Экономическаяполитикавусловияхполитическогоконсерватизма.Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещики 

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. 

Общественнаяжизньв1830-1850-егг.Рольлитературы,печати,университетов 
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в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

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. 

 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 1830-1831 

гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

 СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександре II. 

Реформы1860-1870-хгг.-движениекправовомугосударству 

и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военные 

реформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны.ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна 
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1877-1878гг.РоссиянаДальнемВостоке. 

 Россияв1880-1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономической 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. 

Развитиегородскойкультуры.Техническийпрогрессипеременывповседневнойжизни. 

Развитиетранспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественногомнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. 

какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеёвкладв 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 
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 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,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцеркви 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 её раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 РоссиянапорогеXXв. 

 На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализациистраны.Россия-мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладенияихозяйства.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобществе. 

Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Распространениесветскойэтикии 

культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

 Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

 Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, 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). 

Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыи 

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. 

 Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции: 
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политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

 Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициии 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX-началеXXв. 150.7.2.13. 

Обобщение. 

 Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования. 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияистории относятся: 

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) всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадициии 
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примеровгражданскогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностей 

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 народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценностижизниинеобходимостиеесохранения(втомчисле-наосновепримеровиз 

истории);представлениеобидеалахгармоничногофизическогоидуховногоразвития 

человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значениятрудовойдеятельностилюдейкакисточникаразвитиячеловекаиобщества; 
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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) всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптациилюдейкновымжизненнымусловиям,означениисовместнойдеятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 В результате изучения истории на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия; формулировать 

и обосновывать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеёрешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, объекта; 
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систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании, письменном 

тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеи 

социальномокружении. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 

деятельности: 

осознаватьна основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебные 
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проектыпоистории,втомчисле-нарегиональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

 У обучающегосябудутсформированы умения вчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

 У обучающегося будут сформированы умения в сфере 

эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмежду 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивыдействий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучётомпозицийимнений других 

участников общения. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовс историческимипериодами, 

событиямирегиональнойимировойистории,событияисторииродногокраяи истории 

России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешения 
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учебныхипрактическихзадач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

историческихсобытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссиии 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений,процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

КрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

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

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательной 

задачиисторическиеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая), 

оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом; 

соотноситьизвлечённуюинформациюсинформациейиздругихисточниковпри 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте (схеме), с информацией из других источников; 
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12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

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. 

 ПоложенияФГОСОООразвёрнутыиструктурированывпрограммепо 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с 

хронологиейиисторическимифактамидоприменениязнанийвобщении,социальной 

практике. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «История» 

включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народовигосударств;опреемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиив 

мировой истории; 

2) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойи 

всемирнойистории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 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 

информационныеособенностиидостоверностьсприменениемметапредметного 
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подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 

поликультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессовпрошлого 

с важнейшими событиями XX - 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. 

 Предметныерезультатыизученияисториипроявляютсявосвоенных 
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обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 

основных группах: 

1) знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамки 

ипериодыключевыхпроцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте 

территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и другие. 

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 (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание исторических 

объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейшихисторических понятий; сравнивать 

исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; 
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7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы 

лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

 Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории (в том числе - разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде 

общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию 

единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

 Предметныерезультатыизученияисториив5классе. 

 Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(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 счёт лет до нашей эры и нашей эры. 
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 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

 Работасисторическойкартой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего 

мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших 

исторических событий), используя легенду карты; 

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; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

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): 

характеризоватьусловия жизни людей вдревности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах 

ихбиографии,роливисторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:раскрывать 

существенные черты государственного устройства древних 

обществ,положенияосновныхгруппнаселения,религиозныхверованийлюдейв 
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древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьзначение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметныерезультатыизученияисториив6классе. 

150.8.10.1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщей 

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). 
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 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 в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

 Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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раскрыватьсущественныечертыэкономическихисоциальныхотношений 

иполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах,ценностей,господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей 

истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыев 

учебнойинаучно-популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахониоснованы; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетомисторическогоконтекстаивосприятиясовременногочеловека. 

 Применениеисторическихзнаний: 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчислена региональном 

материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив7классе. 

150.8.11.1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологичес

кие рамки; 

локализоватьво времениключевыесобытияотечественной ивсеобщей 

историиXVI-XVIIвв., определятьихпринадлежность кчастивека(половина,треть, 
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четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейистории XVI-

XVII вв. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

 Работасисторическойкартой: 

использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссии и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

 Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные, 

литературные и другие); 

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьего 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипных 

источников. 

 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказыватьо ключевых событиях отечественной ивсеобщейистории 

XVI-XVII вв., их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойи 

всеобщейисторииXVI-XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества, 
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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,новыхвеянийвдуховнойжизниобщества,культуре,революций XVI-XVII 

вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 

сужденияопричинахиследствияхсобытий,систематизироватьобъяснениепричини 

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщейисторииXVI-XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,на чем 

основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с 

учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Новоговремени, какменяютсясосменойисторическихэпохпредставлениялюдейо 
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мире,системыобщественныхценностей; 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстран XVI-

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII 

вв. (в том числе на региональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

150.8.12.1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщей историиXVIII 

в. 

 Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку 

(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, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 
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 Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: раскрывать 

существенные черты экономического, социального 

иполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVIIIв.,изменений,происшедших 

вXVIIIв.вразныхсферахжизнироссийскогообщества,промышленногопереворота 

вевропейскихстранах,абсолютизмакакформыправления,идеологииПросвещения, 

революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойи 
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всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

 Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв. 

европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах;выполнять 

учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв.(втомчисленарегиональном материале). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

150.8.13.1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XIX  - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

150.8.13.2.Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризовать 

место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXIX-началаXXв.; 

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.; 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитие 
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различныхсфержизнистраны(группыстран). 

 Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

следующиематериалы:произведенияобщественноймысли,газетнуюпублицистику, 

программыполитическихпартий,статистическиеданныеидругие;определятьтипи вид 

источника (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): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX- начала 

XX в. с описанием и оценкой их 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 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе 
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отечественнойивсеобщейистории;соотноситьобщиепонятияифакты; 

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,представленноевнесколькихтекстах,определятьиобъяснятьсвое отношение к 

существующим трактовкампричин и следствийисторических событий; проводить 

сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщейисторииXIX-началаXXв.(указыватьповторяющиесячертыисторических 

ситуаций,выделятьчертысходстваиразличия,раскрывать,чемобъяснялось 

своеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорнымвопросамотечественнойивсеобщейисторииXIX-началаXXв.,объяснять, что 

могло лежать в их основе; 

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к 

ним. 

 Применениеисторическихзнаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятникиматериальнойихудожественнойкультурыXIX -началаXXв.,объяснять, в 

чём заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 



3 

Программа- 03 

 

 

 

 Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

 Пояснительнаязаписка. 

Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»(далее - 

Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению 

предметныхрезультатовпрограммыосновногообщегообразования,представленных в 

ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный 

потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли 

современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю 

Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и 

событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю 

России» образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

 Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет 

также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 

способностьиготовностькзащитеисторическойправдыисохранению 
11 

историческойпамяти,противодействиюфальсификацииисторическихфактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 
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обучающимисяпредметногоматериаладо1914г.иустановлениюеговзаимосвязейс 

важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

 Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к 

своемуОтечеству -многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиис 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 
17УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональной безопасности 

Российской Федерации». 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

 Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории на 

уровне основного общего образования. 
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ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 

развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 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 XX - начала XXI в. в10-

11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации 

федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочной 

деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их 

предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

 Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбыть 

реализованвдвухвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 

обучающимисяпредметногоматериаладо1914г.дляустановленияеговзаимосвязей 

сважнейшимисобытиямиНовейшегопериодаисторииРоссии(вкурсе«История 

России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в 

тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в 

Новейшую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с 

темами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации 

модуляколичествочасовнаизучениекурсаИсторияРоссиив9классерекомендуется 

увеличить на 17 учебных часов; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногокурса,изучаемогозасчётчасти 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией,  

 включающей,вчастности,учебныемодулиповыборуобучающихс

я,родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

 в  том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов  обучающихся 
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(рекомендуемыйобъём-17учебныхчасов). 
 

 

 

 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса  

Таблица2 

Программакурса«ИсторияРоссии» 

(9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программаучебногомодуля 

«Введение 

вНовейшуюисториюРоссии» 
Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция 

1905-1907 гг. 

1 Российскаяреволюция 

1917—1922 гг. 

Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской и 

мировойисторииXIXв.Крымская 

война. Героическая оборона 

Севастополя 

2 ВеликаяОтечественнаявойна 

1941-1945 гг. 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

19 РаспадСССР.Становлениеновой 

России (1992-1999 гг.) 

Формирование гражданского 

обществаиосновныенаправления 

общественных движений 

  

Напорогеновоговека  Возрождениестраныс2000-хгг. 

Крымскаявойна.Героическая 

оборона Севастополя. 

Обществоивластьпослереволюции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 ВоссоединениеКрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 

 

 Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию 
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России». 

 

 
Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостного учебного 

курса 
Таблица3 

 

№ 

 

Темыкурса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922 гг. 5 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.) 2 

4 
Возрождениестраныс2000-хгг.ВоссоединениеКрымас 

Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 2 

 

 Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - 

начала XXI в. 

 Российскаяреволюция1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколая II. 

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. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство 

(Советнародныхкомиссаров)ипервыепреобразованиябольшевиков.Образование 
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РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного 

союза народов России. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция. 

ПолитикабелыхправительствА.В.Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля. 

Переходстраныкмирнойжизни.ОбразованиеСССР.Революционныесобытия в 

России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 

План«Барбаросса»и цели гитлеровской Германии в войнес СССР. Нападение 

на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 

войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и 

перестройка экономики на военный лад. 

БитвазаМоскву.Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Срывгерманских 

плановмолниеноснойвойны. 

БлокадаЛенинграда.Дорогажизни.Значениегероическогосопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

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. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную 

борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 
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СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 

Второгофронта.ОсвободительнаямиссияКраснойАрмиивЕвропе.БитвазаБерлин. 

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. 

ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попыткиискаженияистории Второй мировой войны иролисоветскогонарода в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской 

Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииобутверждениипочётныхзваний«Городавоинской 

славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на 

увековечивание памяти о Великой Победе. 

9мая1945г.-ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 1941-

1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды. 

Акции«Георгиевскаяленточка»и«Бескозырка»,марш«Бессмертныйполк»вРоссии и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

РеферендумосохраненииСССРивведениипостаПрезидентаРСФСР.Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

ЮридическоеоформлениераспадаСССРисозданиеСодружестваНезависимых 
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Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 

гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты 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. 

 Возрождениестраныс2000-хгг. 

 РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

УкреплениеВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Приоритетныенациональные 

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 Российской 

Федерацииновыхсубъектов. Федеральный конституционный законот21 марта 2014 

г.№6-ФКЗ«ОпринятиивРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиив 

составеРоссийскойФедерацииновыхсубъектов-РеспубликиКрымигорода 
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федеральногозначенияСевастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

150.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 

капитал»,«Комфортнаясредадляжизни»,«Экономическийрост»—основные 

направлениянациональных проектов 2019-2024 гг. Разработкасемейной политики. 

Пропагандаспортаиздоровогообразажизни.Россиявборьбескороновирусной 

пандемией.Реализациякрупныхэкономическихпроектов(строительствоКрымского 

моста,трубопроводов«СилаСибири»,«Северныйпоток»идругие).Поддержка 

одарённыхдетейвРоссии(образовательныйцентр«Сириус»идругие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

ПризнаниеРоссиейДонецкойНароднойРеспубликииЛуганскойНародной 

Республики(2022г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее - РИО) и 

Российскоговоенно-историческогообщества(далее-РВИО).Историческиепарки 

«Россия - Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы 

наПоклоннойгореиРжевскиймемориалСоветскомуСолдату.Всероссийскийпроект 

«Безсрокадавности».НовыеинформационныересурсыоВеликойПобеде. 

 Итоговоеповторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Нашиземляки-героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 

Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

 Планируемыерезультатыосвоенияучебногомодуля«Введениев 

Новейшую историю России». 

 Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприоритетными 

приосвоениисодержанияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

 Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисторию 

России»способствуетпроцессуформированиявнутреннейпозицииличностикак 
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особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, 

готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных 

ориентаций. 

 Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и 

при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной 

организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к 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-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
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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»такжеориентированонапониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций - 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 

задачсоциальнойнаправленности,уважениектрудуирезультатамтрудовой 

деятельности,готовностькучастиювпрактической 

деятельности экологической направленности. 

 При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую 

историюРоссии»обучающиесяпродолжатосмыслениеценностинаучного познания, 

освоение системы научных представлений об основных закономерностях развития 

общества, расширение социального опыта для достижения индивидуального и 

коллективного благополучия, в том числе в ходе овладенияязыковойи читательской 

культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также 

является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

 В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные 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 значение 

ключевых 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 XXI в.; 



3 

Программа- 03 

 

 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 

предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

проводить 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; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

поустановлениюпричинно-следственныхсвязейсобытийипроцессов;оцениватьна 

применимость и достоверность информацию; 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,ваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 
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выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различныхвидовиформпредставления(справочная,научно-популярнаялитература, 

интернет-ресурсы и другие); 

находитьсходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

письменных текстах; 

распознаватьневербальные средстваобщения,пониматьзначение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и 

другие. 



3 

Программа- 03 

 

 

 

 У обучающегося будут сформированы умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в 

группе, групповой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения 

или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение; 

проявлятьспособностьксамоконтролю,самомотивацииирефлексии,коценке и 

изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивыдействий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

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 

направлениюикоординироватьсвоидействиясдействиямидругих членовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладомкаждогочленакомандыв 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 В составе предметных результатов по освоению программы модуля 

следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и 

процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по 

получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных ситуациях. 

151. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Обществознание». 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по обществознанию, обществознание) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по обществознанию. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания учебного 

предмета«Обществознание»,атакжесучётомфедеральнойрабочейпрограммы 
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воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП ООО. 

 Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный 

предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся подросткового 

возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современныхусловияхлюдейдругсдругом,сосновнымиинститутамигосударстваи 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

 Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

 Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой 

вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

 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, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциализации-в 



3 

Программа- 03 

 

 

 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка,развитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности;   

формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,соответствующее 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся 

подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и 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; 

формированиеопытапримененияполученныхзнанийиумений 

для выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-бытовойсферах;длясоотнесения 

своих действий идействийдругихлюдей 

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 рекомендованных 

учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 
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 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Человекиегосоциальноеокружение. 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаи 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способностичеловека. 

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). 

Познаниечеловекоммираисамогосебякаквид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

обучающегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков. 

Общениевсовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

 Общество,вкотороммыживём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 

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. 

Государственнаявластьвнашейстране.ГосударственныйГерб,Государственный 
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Флаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека. Место 

нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременного 

общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Социальныеценностиинормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека. 

Совестьистыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 

 Человеккакучастникправовыхотношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений.Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценкапоступкови 

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 ребёнка и 

возможности их защиты. 

 Основыроссийскогоправа. 

КонституцияРоссийскойФедерации-основнойзакон.Законыиподзаконные 
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акты.Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи. 

Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних 

приосуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки 

и гражданско-правовая ответственность.  Административные проступки 

и административная ответственность.   Дисциплинарные проступки 

идисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответственность. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органовРоссийской Федерации.Функции правоохранительных 

органов. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Человеквэкономическихотношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство - 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы.Рыночнаяэкономика. 
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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, платёжная 

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, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука.Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки вразвитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и 

религиозные объединения в Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаи 
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общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство-политическаяорганизация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика-основныеформыправления. 

Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их 

роль в демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

 Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия - социальное государство. Основные направления и приоритеты 

социальной политики российского государства. Россия - светское государство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвласти в 

Российской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской 

Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Г осударственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

СубъектыРоссийскойФедерации:республика,край,область,городфедерального 
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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. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности. 

Основныероличленовсемьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в 

диалоге культур. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипути 

ихразрешения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадля 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная 

и личная значимость здорового образа жизни. 

 Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности 

их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь-активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообраза жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 
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Перспективыразвитияобщества. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 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 обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

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

местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностии 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия:осознаниеценностижизни;ответственноеотношение 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, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти 

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) трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, 

интерес 

кпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаоснове 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие 
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необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 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 во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниямдругих,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическую 
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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,втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойства 

прирешениизадач(далее-оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов, 
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основаниядляихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследств

ияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияоб их 
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развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

  У обучающегося будут 

сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачии заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбиратьоптимальнуюформу представления информации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 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; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

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; 
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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 

предоставлению отчёта перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьоценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своёправонаошибкуитакоежеправодругого;принимать себя 

и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию 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 

социальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,включаяправовые 
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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) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-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 

единствонародовРоссии,преемственностьисториинашейРодины),государство как 

социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельностилюдей,социальныхобъектов,явлений,процессовопределённоготипав 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых 

различнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанныхсправонарушениямии 

наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,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; 
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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,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире, социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в 

отношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;дляосмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умениесиспользованиемобществоведческихзнаний,фактовобщественной 

жизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

томчислеизвлеченийизКонституцииРоссийскойФедерацииидругих нормативных 

правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

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

предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой,графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличных 
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адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИс 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критическиоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономикостатистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точкизренияихсоответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм, 

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 

индивидуальноивгруппе)деятельности,вповседневнойжизнидляреализациии 

защитыправчеловекаигражданина,правпотребителя(втомчислепотребителя 

финансовыхуслуг)иосознанноговыполнениягражданскихобязанностей,для 

анализапотреблениядомашнегохозяйства,составленияличногофинансовогоплана, 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) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиес 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества (гуманистических и 

демократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьми 
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разныхкультур),осознаниеценностикультурыитрадицийнародовРоссии. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человекиегосоциальноеокружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия 

человека с другими людьми; 

характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценностина 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер, особенности личностного 

становленияисоциальнойпозициилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья 

(далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его значение для человека и 

общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах,целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущностиобщениякаксоциальногоявления,познаниячеловекоммираисамогосебя как 

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального 

опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, 

группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и 

личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам 
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выраженияличнойиндивидуальности,кразличнымформамнеформальногообщения 

подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей обучающегося, отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенност

яхподростковоговозраста,оправахиобязанностяхобучающегосяиз 

разныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций 

СМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информациюочеловекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточников 

(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийв СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведениедругих людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как 

важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности,вповседневнойжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителями 

старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в 

жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Общество,вкотороммыживём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, глобальных 

проблемах; 
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характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществеразличных 

людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей 

российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики, 

касающихсяотношенийчеловекаиприроды,устройстваобщественнойжизни, 

основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию,включаяэкономико-статистическую,изадаптированныхисточников(в 

том числе учебныхматериалов) ипубликаций в СМИ;используяобществоведческие 

знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 
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использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 Социальныеценностиинормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании 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; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущностисоциальныхнорм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в 

обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленночитатьтексты,касающиесягуманизма,гражданственности, 
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патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийвСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовом 

регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использоватьполученныезнанияо социальныхнормах вповседневнойжизни; 

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 

социальномиюридическомявлении,правовыхнормах,регулирующихтипичныедля 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 

ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенныйпризнакклассификации)нормыправа,выделяясущественные 
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признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданинаи 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправав 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(члена 

семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализироватьжизненные ситуациии принимать решения,связанные с исполнением 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

обучающегося,членаученическойобщественнойорганизации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,о 

правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиправаизначенииправовыхнорм,о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированных 
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источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший 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 

демократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьми 

разных культур. 

 Основыроссийскогоправа: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права,оправовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегои 
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членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах 

правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, 

значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и 

неприемлемостиуголовныхиадминистративныхправонарушений,экстремизма, 
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терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоятьим; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источниково 

правовыхнормах,правоотношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляяихаргументами,оприменениисанкцийзасовершённыеправонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового, 
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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; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьми 

разных культур. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человеквэкономическихотношениях: 

осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества,еёосновных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видахналогов,основахгосударственнойбюджетнойиденежно-кредитнойполитики, 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)механизмыгосударственногорегулированияэкономики;сравнивать 

различные способы хозяйствования; 



4 

Программа- 03 

 

 

 

устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально- 

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные   знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин  и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономическихдействий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченных 

ресурсов с использованием различных способов повышения эффективности 

производства,отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаимодействиявсфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовуюэкономическуюинформациювмодели(таблица,схема,графикидругое),в том 

числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияих 
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экономической рациональности    (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы;  практики осуществления  экономических  действий на основе 

рациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;использованияразличных 

способов повышения эффективности производства, распределения  семейных 

ресурсов,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств,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 

личногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспектив 

впрофессиональнойсфере;выбораформсбережений;дляреализацииизащитыправ 

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); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьми 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)нашегообщества,искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования;влиянияобразованиянасоциализациюличности;правил 
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информационнойбезопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношениекинформационнойкультуреиинформационнойрешатьпознавательныеи 

практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при 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: 
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 Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политическихпартийииныхобщественныхобъединенийграждан;законногоучастия 

гражданвполитике;связиполитическихпотрясений 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-государственноеустройство,монархиюиреспублику,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 роли 

гражданина;оролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире 
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для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальныхролейизбирателя,членаполитическойпартии,участника общественно-

политического движения; 

осмысленночитатьКонституциюРоссийскойФедерации,другиенормативных 

правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия 

граждан в политике; 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государствеиегоролив 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИс 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализироватьиконкретизироватьсоциальнуюинформациюоформахучастия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельностьразличных субъектов политики с точки 

зренияучётавнейинтересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистическими 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе),вповседневнойжизнидля 

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 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихи 
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демократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские 

проекты. 

 Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно- 

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

властииуправлениявРоссийскойФедерации;обосновныхнаправленияхвнутренней 

политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции,обеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,втомчисле от 

терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравниватьсиспользованиемКонституцииРоссийскойФедерацииполномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 
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нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 

использоватьобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственностиипатриотизмасвоёотношениеквнутреннейивнешнейполитике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиепроцессы,явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственнойвласти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации,конституционномстатусечеловекаигражданина,ополномочияхвысших 

органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

актовиизпредложенныхучителемисточниковиучебныхматериалов, составлятьна их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешнейполитикиРоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвласти, о 

статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизироватьинформацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектовРоссийскойФедерации,соотноситьеёссобственнымизнаниямио 
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политике,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовойсфереспозицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянорм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической 

учебнойдеятельности(выполнятьзадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший 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 

демократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьми 

разных культур. 

 Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностяхигруппах;социальныхстатусах,ролях,социализацииличности;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; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп; 
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социальныхразличийиконфликтов; 

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 использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественнойжизнии личного социального опытасвоёотношение кразным 

этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осмысленно читатьтексты социальной направленности и составлять наоснове 

учебныхтекстовплан(втомчислеотражающийизученныйматериалосоциализации 

личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

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; 

оценивать собственные поступки и поведение,демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 
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 Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям;устанавливатьиобъяснять 

причины и последствия глобализации; использовать полученные знания о 

современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, 

включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

152. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - 

программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 

 Пояснительнаязаписка. 
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 Программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

 ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОСОООк 

личностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательных 

программ. 

 Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассам 

иструктурированиеегопоразделамитемамкурса,даётраспределениеучебныхчасов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требованийкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельности 

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, 

обособенностяхиодинамикеосновныхприродных,экологическихи социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Содержание географии на уровне основного общего образования 

является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего 

общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижение 
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следующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвприродных 

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 и  применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов   информационно- 

телекомуникационнойсети«Интернет»,дляописания,характеристики,объясненияи 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с использованием географических знаний и умений, 

сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 

часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 Содержаниеобучениягеографиив5классе. 
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 ГеографическоеизучениеЗемли. 

 Введение.География-наукаопланетеЗемля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений. Древо географических наук. 

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. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света - экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция 

Ф. Магеллана. Значение 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). 

ГеографическиеисследованиявXXв.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. 

 Планыместности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб.Видымасштаба.Способыопределениярасстоянийнаместности. 
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Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах 

местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 

Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортныепланы,планы местности вмобильныхприложениях)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 

поверхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеи 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображенияна 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 времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерноераспределениесолнечного светаитепланаповерхностиЗемли.Пояса 



4 

Программа- 03 

 

 

 

освещённости.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейоси.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-

твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.ВнутреннеестроениеЗемли:яд

ро,мантия,земнаякора.Строениеземной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутреннихи внешнихпроцессов образованиярельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы 

измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и 

землетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорных 

пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа - материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 

океаническиехребты.Острова,ихтипыпопроисхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической 

карте». 

Заключение. 
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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. 

152.4.1.Оболочки Земли. 

 Гидросфера-воднаяоболочкаЗемли. 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговорот 

воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. 

Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности и 

температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения 

вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в 

Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового 

океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение, 

условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 

Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловекана 
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гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и 

их систематизация в форме таблицы». 

 Атмосфера-воздушнаяоболочкаЗемли. 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над 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. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат 

и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 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.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловеканавоздушную 

оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой 

своей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды». 

 Биосфера-оболочкажизни. 
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Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира 

Океана с глубиной и географической широтой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическаяработа «Характеристика растительностиучастка местности 

своего края». 

Заключение. 

 Природно-территориальныекомплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно- 

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществнаЗемле. 

Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности)«Характеристикалокального 

природного комплекса по плану». 

 Содержаниеобучениягеографиив7классе. 

 ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

 Географическаяоболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность - и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по 

сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическаяработа«Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартам 

природных зон». 

 ЛитосфераирельефЗемли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаныичастисвета.СейсмическиепоясаЗемли.Формированиесовременного 
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рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной 

корысцельювыявлениязакономерностейраспространениякрупныхформрельефа», 

«Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 

тексте». 

 АтмосфераиклиматыЗемли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) 

муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические 

течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер 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 

точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, 

картыатмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакакграфическаяформа 

отражения климатических особенностей территории. 

Практическаяработа«Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеи 

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. Тёплые и холодные океанические течения. Система 

океанических течений.. Влияние тёплых и холодных океанических течений на 

климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта 

солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменениясолёности-зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадков 

ииспарения,опресняющеговлиянияречныхводиводледников.Образованиельдовв 
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Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности 

поверхностных водМирового океанаи распространениятёплых ихолодных течений у 

западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов 

попланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформации». 

 Человечествона Земле. 

 Численностьнаселения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения,переписинаселения.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения. 

Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения 

численностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам», 

«Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам». 

 Страныинароды мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификациянародовмира.Мировыеинациональныерелигии.Географиямировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по 

комплексным картам». 

 Материкии страны. 

 Южныематерики. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия.Географическоеположение.Основныечертырельефа,климатаи 
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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.ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX-XXIвв. 

СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытиях и 

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.Особенностивзаимодействиячеловекаиприродынаразныхматериках. 
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Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

 Содержаниеобучениягеографиив8классе. 

 ГеографическоепространствоРоссии. 

 ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв. 

Расширение территории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в XX 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. 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.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, омывающие 

территорию 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». 
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 Административно-территориальноеустройство России. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 

территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы 

России: Западный (Европейская часть)и Восточный (Азиатская часть); их границыи 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и 

Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии, 

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. 

 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 земнойкорына территорииРоссии.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. 

Современныепроцессы,формирующиерельеф.Областисовременного 
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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,определяющиеклиматРоссии.Влияниегеографическогоположения на 

климат России. Солнечная радиация и её 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,подверженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические 

явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по 

картепогоды,«Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределения 

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. 

Морякакаквальныеприродныекомплексы.РекиРоссии.Распределениерекпо 
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бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

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 сохранениюплодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их 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 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 

Красную книгу России. 

Практическиеработы:«Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностив 

горныхсистемах»,«Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальных 



4 

Программа- 03 

 

 

 

климатическихизмененийнаприроду,нажизньихозяйственнуюдеятельность населения 

на основе анализа нескольких источников информации». 

 НаселениеРоссии. 

 ЧисленностьнаселенияРоссии. 

Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Рождаемость,смертность,естественный прирост населенияРоссии 

и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России.  Основные меры современной 

демографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(механич

еское движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция.Миграционныйприростнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправл

ениямиграционныхпотоков.Причинымиграцийиосновныенаправления 

миграционныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды.Государственная 

миграционнаяполитикаРоссийскойФедерации.Различныевариантыпрогнозов 

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,историческимиисоциально-

экономическимифакторами.Основнаяполосарасселения.Плотностьнаселениякакпоказа

тельосвоенноститерритории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской 

Федерации.Городскоеисельскоенаселение.Видыгородскихисельскихнаселённых 

пунктов.УрбанизациявРоссии.Крупнейшиегородаигородскиеагломерации. 

Классификациягородовпочисленностинаселения.Рольгородоввжизнистраны. 

ФункциигородовРоссии.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьи 

современные тенденции сельского расселения. 

 НародыирелигииРоссии. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как 
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специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 

География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

 ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 

 ЧеловеческийкапиталРоссии. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. Индекс 

человеческого развития (далее - ИЧР) и его географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

 Содержаниеобучениягеографиив9классе. 

 ХозяйствоРоссии. 

 ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 

положение (далее - ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. Валовой 

внутреннийпродукт(далее-ВВП)иваловойрегиональныйпродукт(далее—ВРП) 
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как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р (далее - Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственногоразвитиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделяемыев 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации как 

«геостратегическиетерритории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

 Топливно-энергетическийкомплекс(далее-ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 

мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций 

(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады 

гидроэлектростанции (далее - ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035 

года,утвержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9июня 

2020 г. № 1523-р. 

Практическиеработы:«Анализстатистическихитекстовыхматериаловс 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных 

регионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах стран». 
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 Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей 

металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии 

развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной 

распоряжением ПравительстваРоссийскойФедерацииот 28декабря2022г.№ 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)». 

 Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроениявреализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроение и 

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-леснойкомплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейшихподотраслей:основныерайоныицентры.Химическаяпромышленностьи 

охрана окружающей среды. Основные положения стратегии развития химического и 
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нефтехимическогокомплексанапериоддо2030года. 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная,  деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 

до2030года,утвержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 

Ифевраля2021г.№312-р(далее-СтратегияразвитиялесногокомплексаРоссийской 

Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

РоссийскойФедерациидо2030года»(главы1,3и11)и«Стратегияразвитиялесного 

комплексаРоссийскойФедерациидо2030года»(главыIIиIII,Приложения№1и№ 18) с 

целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 

 Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенныеиагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадь и 

структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 
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Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 

 Инфраструктурныйкомплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения 

доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных 

различий», «Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 

 Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - 

ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 
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Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов». 

 РегионыРоссии. 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСевер 

России,Северо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчасти 

России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения 

(далее - ЭГП) двух географических районов страны по разным источникам 

информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных». 

Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальний 

Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииВосточного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

 Обобщениезнаний. 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.Государственнаяпрограмма 

Российской Федерации «Социально-экономическоеразвитие 
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АрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

 Россиявсовременноммире. 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россияв 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны Содружества Независимых 

Государств и Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 

 Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

 Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России;  ценностное отношение к достижениям  своей 

Родины-цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическому и

 природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважениек 

символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности(патриотизма,уважениякОтечеству,кпрошломуинастоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместной 
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деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

развиватьспособностирешатьморальныепроблемынаосновеличностноговыборас 

использованием нравственных ценностей ипринятых вроссийскомобществе правил и 

норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуредругихрегионов 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 

познавательныхипрактико-ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья 

и эмоционального благополучия:  осознание   ценности жизни; ответственное 

отношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое 

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийи 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдениеправилбезопасностивприроде;

 навыков  безопасного поведения  в Интернет-среде;  способность 

адаптироваться к  стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти 
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выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовностьиспособность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

8) экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеографических 

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

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 В результате изучения географии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логическиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических 
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объектов,процессовиявлений,основаниядляихсравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческомматериале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографических 

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 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находитьсходные аргументы,подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

 У обучающегося будут сформированы 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 умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять пландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнаний об 

изучаемом объекте. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы,выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать 

оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

принятие себя и других: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 
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признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу5 

класса обучающийся научится: 

приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео-ифотоизображения,интернет-ресурсы),необходимыедляизученияистории 

географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

иметьпредставлениеовкладевеликихпутешественниковвизучениеЗемли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей 

в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практике- 

ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,«параллель»и 

«меридиан»; 

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; объяснять 

причины смены дня и ночи и времён года; 
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устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняи 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать 

изученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны, крупные 

формы рельефа Земли; различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений;применятьпонятия 

«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (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, 

химическогоибиологическоговидоввыветривания;классифицироватьостровапо 

происхождению; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствих 

предупреждения; 

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловека на 

примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможнобезучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающих 

литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийза 
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погодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания). 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 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,втомчисле 

оприродесвоейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформации 

наразныхэтапахгеографическогоизученияЗемли;различатьсвойстваводотдельных 

частей Мирового океана; применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», 

«цунами»,«приливыиотливы»длярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота,ледники)позаданнымпризнакам;различатьпитаниеирежимрек;сравнивать реки 

по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждупитанием,режимомрекии 

климатом на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты;называтьпричиныобразованияцунами,приливови 

отливов; описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними 

для решения учебных и практических задач; 
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объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

сравниватьсвойстваатмосферывпунктах,расположенныхнаразныхвысотах 

надуровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; различать понятия «погода» и 

«климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 

«воздушные массы» для решенияучебныхи (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатическихизмененияхизразличныхисточниковдлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростии 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

Термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; называть границы биосферы; 

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитанияв 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-территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»для 
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решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;сравниватьплодородие почв в 

различных природных зонах; приводить примеры изменений в изученных геосферах 

врезультате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 

класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

иметь представление о строении и свойствах (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; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот, 
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западныхветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человекомнаосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациидля 

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; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличных 

территориях; 

определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 
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сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов 

и отдельных стран; 

объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- ифотоизображения,компьютерныебазыданных), 

необходимыедляизученияособенностейприроды,населенияихозяйстваотдельных 

территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

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. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 

класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 
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различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы 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; 

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельных 

регионов страны; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географическойинформации(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 

географическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

иметьпредставлениеогеографическихпроцессахиявлениях,определяющих 
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особенностиприродыстраны,отдельныхрегионовисвоейместности; 

объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«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; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать 

понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать 

показатели, характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и 

(или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической 

зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

исвоегокрая,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 
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различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастнойструктуре иразмещениинаселения,трудовыхресурсах,городскоми 

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», «посёлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила»,«безработица»,«рыноктруда», 

«качествонаселения»длярешенияучебныхи(или)практикоориентированныхзадач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач. 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 

класса обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных),необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для 

решения практико-ориентированных задач; 

выделятьгеографическуюинформацию, которая является противоречивой или 

можетбытьнедостоверной;определятьинформацию,недостающуюдлярешениятой 
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илииной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 

факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития», 

«себестоимость ирентабельностьпроизводства»,«природно-ресурсныйпотенциал», 

«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура», 

«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структурыхозяйства;рольРоссиикакмировойэнергетическойдержавы;проблемыи 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону 

Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России(состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыи 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 
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различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузообороти 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссии на 

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; 

формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческойдеятельности 

наокружающуюсредусвоейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровне 

иструктуресоциально-экономическогоразвитияРоссии,местеиролиРоссиивмире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположениенагеографическойкарте; 
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характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

153. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по физике, физика) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом 

уровнеосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,атакже с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания 

учебного предмета «Физика». 

 Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучений физики на 

деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвязи естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного 

материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Физика является системообразующим для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, 

вносит вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире. 
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 Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образованиясостоитвформированииестественно-научнойграмотностииинтересак 

науке у обучающихся. 

Изучениефизикинауглублённомуровнепредполагаетовладениеследующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную 

грамотность: 

научнообъяснятьявления, 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

  Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета«Физика» 

вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновные 

общеобразовательные программы. 

 Целиизученияфизики: 

приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественных наук, 

техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявленияс 
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использованиемполученныхзнаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание 

информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизикинабазовом 

уровне,-238часов:в7классе-68часов(2часавнеделю),в8классе-68часов(2часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов 

является рекомедовательным, учитель делает выборпри проведениилабораторных 

работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 

экспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахосновногогосударственного 

экзамена по физике. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика - наука о природе. Явления природы. 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. 
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Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговыми цифровым 

прибором. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ вразных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных 

состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастиц 

вещества. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 
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 Движениеивзаимодействиетел. 

Механическоедвижение.Равномерноеинеравномерноедвижение.Скорость. 

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

тяжести надругих планетах.Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

 Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныот 

приложенной силы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотвесателаи 

характера соприкасающихся поверхностей. 

 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимость

давлениягазаотобъёма,температуры.Передачадавлениятвёрдыми 
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телами,жидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимость 

давленияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды. 

Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для 

измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. Передача 

давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаи плотности 

жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкость 

части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое 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 объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности 

жидкости. 

Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееё 
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грузоподъёмности. 

Работаимощность.Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) простых механизмов. 

Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 

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. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитепловое 

равновесие.Уравнениетепловогобаланса.Плавлениеиотвердевание 
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кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

Правила измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты 

по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдых 

тел. 
 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаи 

нагреванияилиохлаждения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 
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термометрическойтрубкеоттемпературы. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии 

работы внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 

воды. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменес 

нагретымметаллическимцилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

 Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженныхтел.ЗаконКулона(зависимостьсилывзаимодействиязаряженныхтелот 

величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.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 Джоуля-Ленца. Электрические 

цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе. 

МагнитноеполеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле.ОпытЭрстеда. Магнитное 

полеэлектрическоготока.Применениеэлектромагнитоввтехнике.Действие 
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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. 

Электризация тел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство и 

действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. Г 

азовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Опыты Фарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 
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 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,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединении 

двух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, 

отнапряжениянаней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениии разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистоком и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Механическиеявления. 
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Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение. 

ОпытыГалилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатрения 

покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесие 

твёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Моментсилы.Центртяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 
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«Тележка»приеёравномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанегосилы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

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 нечётных чисел, то соответствующие промежутки 

времени одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованием 
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неподвижногоиподвижногоблоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

 Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии 

при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические 

волны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволны и 

скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические 

волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

 Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длинынити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,от 

массыгруза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 
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 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. 

 Световые явления. 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.Затм

енияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоскоезеркало.Законотражения 

света. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаи 

телескопа. 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. 

Модель глаза. 
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Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале.Исследование 

зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух-стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. Опыты 

по разложению белого света в спектр. 

Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовые фильтры. 

 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 звёзд. 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Демонстрации.Спектрыизлучения

ипоглощения. Спектры различных 

газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 
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Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути (по 

фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

 Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при 

изучениивсегокурсафизики,атакжедляподготовкикосновномугосударственному 

экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении  данного модуля  реализуются и  систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных  планируемых  результатов  обучения,  формируется 

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 модуля реализуется за счёт 

того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизические 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 модуля включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностической и 

оценочной работы за курс основного общего образования. 

 Планируемыерезультатыосвоенияфизики(базовыйуровень)науровне 

основного общего образования. 

 Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 
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 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; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения, 

строгости,точности,лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире,важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,на дорогах, 

с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации,населенного пункта,родного края) технологическойи 

социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

8) экологическоговоспитания: 
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ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектов 

физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаи 

экономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связиприизучениифизическихявлений и 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойфизическойзадачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

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 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов, 

атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

  Овладение универсальными 

учебнымикоммуникативными 

действиями: 

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; 
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выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;публично представлять 

результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
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3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 Предметные результаты освоения программы по физике (базовый 

уровень). 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

равновесиетвёрдыхтелсзакреплённойосьювращения,передачадавлениятвёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире, 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; 

описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используя 
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физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, 

средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии, приэтом даватьсловесную формулировку закона 

и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контекстеситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-

следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с 

использованием1-2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконаили 

закономерности; 

решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткоеусловие,подставлятьфизическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты, 

находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов,вописанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу), 

различатьиинтерпретироватьполученныйрезультат,находитьошибкивходеопыта, 

проводить выводы по его результатам; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма,силыи 
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температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины отдругой с 

использованиемпрямыхизмерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятела 

отвременидвижения тела,силы тренияскольжения отвесатела,качестваобработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, 

силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности 

тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий 

равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотностьвещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент 

полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять 

значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметьпредставлениеопринципахдействияприборовитехническихустройств: 

весы,термометр,динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйи 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использованияфизическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечения 
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безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойили 

может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2-3 

источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностив 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводность, 
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конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитногополянапроводникстоком,электромагнитнаяиндукция)поописаниюих 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире, 

втомчислефизическиеявлениявприроде:поверхностноенатяжениеикапиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в 

атмосфере,электричествоживыхорганизмов,магнитноеполеЗемли,дрейфполюсов, 

рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние,приэтомпереводить 

практическую задачу в учебную, выделять 

существенныесвойства(признаки)физическихявлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицыфизическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используя 

основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориистроениявещества,принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь 

формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-следственные 
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связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткоеусловие,выявлятьнедостатокданныхдлярешениязадачи,выбиратьзаконыи 

формулы,необходимыедляеёрешения,проводитьрасчётыисравниватьполученное 

значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, 

скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей 

(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвлажностивоздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввиде 
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таблициграфиков,проводитьвыводыпорезультатамисследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр,двигательвнутреннегосгорания,электроскоп,реостат),составлятьсхемы 

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 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщая 
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информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, 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: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, 

абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические 

колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет,близорукостьи 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 

спектральныхцветов,дисперсиясвета,естественнаярадиоактивность,возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(втомчислефизическиеявлениявприроде:приливыиотливы,движениепланет 
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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, 

радиоактивноеизлучениеприродныхминералов,действиерадиоактивныхизлучений 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, 

длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скоростьсвета,показательпреломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфики 

изученных зависимостей физических величин; 

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязакон 

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 формулировать закон и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 2-3 логических шагов с использованием 2-3 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), 

используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализа 



4 

Программа- 03 

 

 

 

условия задачи записыватькраткоеусловие, выявлятьнедостающиеили избыточные 

данные, выбирать законыи формулы, необходимыедля решения, проводитьрасчёты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования,проводитьвыводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение 

света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском 

зеркалеисвойствизображенияпредметавсобирающейлинзе,наблюдениесплошных 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 

прямыхизмерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижениибез 

начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 

падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинввидетаблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическаясиласобирающейлинзы, радиоактивныйфон):планироватьизмерения, 
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собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты 'с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, 

оптическиесветоводы,спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используязнанияо 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехническихустройств, 

измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешенииучебно-

практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформации из 

нескольких источников, публично представлять результаты проектной или 

исследовательскойдеятельности,приэтомграмотноиспользоватьизученный 
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понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

154. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(углублённый уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

(далее соответственно - программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физике. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

углублённомуровнеосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОС 

ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции 

преподавания учебного предмета «Физика». 

 Содержание программы по физике направлено на удовлетворение 

повышенных запросов обучающихся, стремящихся к более глубокому освоению 

физических знаний, и на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся.Впрограммепофизикеучитываютсявозможностиучебногопредмета 

вреализациитребованийФГОСОООкпланируемымличностнымиметапредметным 

результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

 Программа по физике устанавливает распределение учебного 

материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Физика является системообразующим для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений,изучаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией, 
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вносит вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире. 

 Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса 

кнаукеуобучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное владение 

следующими компетентностями, характеризующими естественно-научную 

грамотность: 

научнообъяснятьявления; 

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

 Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

 Целиизученияфизикинауглублённомуровне: 

развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формированиеуменийприменятьфизическиезнанияинаучныедоказательства 

для объяснения окружающих явлений; 

формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественных 

наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении; 
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формирование готовности к дальнейшему изучению физики на углублённом 

уровне в рамках соответствующих профилей обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

приобретениеуменийанализироватьиобъяснятьфизическиеявлениянаоснове 

изученных физических законов и закономерностей; 

освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих 

создания и использования физических моделей, включая творческие 

ипрактико-ориентированныезадачи; 

развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять 

физическиевеличины,выдвигатьгипотезыипредлагатьэкспериментальныеспособы их 

проверки, планировать и проводить опыты, экспериментальные исследования, 

анализировать полученные данные и проводить выводы; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, интерпретация и критическое 

оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на 

углублённом уровне, - 340 часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 

102часа(3часавнеделю),в9классе-136часов(4часавнеделю).Приэтомиз 

обязательнойчастиучебногопланавыделяется:в7классе-68часов(2часав 

неделю),в8классе-68часов(2часавнеделю),в9классе-102часа(3часавнеделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических 

работ является рекомендательным, учитель делает выбор при проведении 

лабораторныхработиопытовсучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся, 

спискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахосновного 
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государственногоэкзаменапофизике. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира. 

Физика - наука о природе. Явления природы (элементы содержания, 

включающие межпредметные связи). Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Размерность.Единицыфизическихвеличин.Измерение 

физических величин. Эталоны. Физические приборы. Цена деления. Погрешность 

измерений. Правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием. 

Международная система единиц. Перевод внесистемных единиц в единицы СИ. 

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, световые, звуковые 

явления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровым 

прибором. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерение расстояний. 

Измерениеплощадииобъёма.Методпалетки. 

Измерение времени. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

Определениеразмеровмалыхтел.Методрядов. 

Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 Первоначальныесведенияостроениивещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 
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Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 

отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ вразных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных 

состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастиц 

вещества. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). Опыты 

по наблюдению теплового расширения газов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

 Движениеивзаимодействиетел. 

Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное и неравномерное 

движение. Свободное падение как пример неравномерного движения тел. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие понятия об 

относительности движения. Сложение скоростей для тел, движущихся параллельно. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скоростидвижениятел.Массакакмераинертностителавпоступательномдвижении. 

Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма 

вещества. Смеси и сплавы. Поверхностная и линейная плотность. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 

тяжестинадругихпланетах.Вестела. Невесомость.Сложениесил,направленныхпо 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение 

покоя, вязкое трение. Трение в природе и технике. 
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 Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныот 

приложенной силы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилы давления и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

 Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов. 

Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. 

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Использование 

высоких давлений в современных технологиях. Устройство водопровода. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для 

измерения атмосферного давления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая 
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(архимедова) сила. Закон Архимеда. Условие возникновения выталкивающей 

(архимедовой) силы, подтекание. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 Демонстрации. 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. Передача 

давления жидкостью и газом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. Сифон. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой в жидкость части 

тела и плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношения 

плотностей тела и жидкости. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкость 

части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейна 

тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности 

жидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

 Работаимощность.Энергия. 

Механическаяработадлясил,направленныхвдольлинииперемещения. 

Мощность. 

Простыемеханизмы:рычаг,ворот,блок,полиспаст,наклоннаяплоскость,ножничн

ый механизм. Момент силы. Равновесие рычага. Правило моментов. 
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Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Простые механизмы в быту, технике, живых организмах. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения и превращения 

энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучениеправиларычагадляподвижногоинеподвижногоблоков. 

Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 

Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощи 

подвижного блока. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Графен - новый материал для новых технологий. 

Технологииполученияискусственныхалмазов.Объяснениесвойствгазов,жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. 

Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. Тепловое расширение 

и сжатие. Зависимость давления газа от объёма, температуры. 

Температура.Связьтемпературысосреднейкинетическойэнергиейтеплового 

движения частиц. Температурные шкалы. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаи 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Виды теплопередачи в природе и технике. Необратимость тепловых процессов. 
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Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообмен 

итепловоеравновесие.ЗаконНьютона-Рихмана.Уравнениетепловогобаланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. Тепловые потери в теплосетях. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Демонстрации. 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явленийповерхностного натяжения, смачиванияикапиллярных 

явлений. 

Наблюдениетепловогорасширениятел. 

Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииилиохлаждении. 

Правила измерения температуры. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. Опыты 

по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчика 

температуры. 
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Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейитвёрдыхтел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Исследование зависимостидавлениявоздухаотегообъёма и 

температуры. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачии 

работы внешних сил. 

Исследование явления теплообмена присмешиваниихолодной 

и горячей воды. 

Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменес нагретым 

металлическим цилиндром. 

Определениемощноститепловыхпотерь(законНьютона-Рихмана). 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

Исследование процесса 

испарения.Определениеотносительнойвлажност

ивоздуха. Определение удельной теплоты 

плавления льда. 

 Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое,химическое, магнитное). 

Электрический ток в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр и 

вольтметр в цепи постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеи 



5 

Программа- 03 

 

 

 

параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (далее - ЭДС)в цепи 

постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчёт простых 

электрических цепей. Нелинейные элементы. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические 

цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе. 

МагнитноеполеЗемлииегозначениедляжизнинаЗемле.ОпытЭрстеда.Магнитное поле 

электрического тока. Опыт Ампера. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и определение её 

направления.Электродвигательпостоянноготока.Использованиеэлектродвигателей в 

технических уст-ройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. Экологические проблемы энергетики. 

Топливные элементы и электромобили. 

Демонстрации. 

Электризация тел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. Устройство и 

действие электроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополяспомощьюбумажных 

султанов. 

Проводники и диэлектрики. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Электрическийтоквжидкости. Г 

азовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 
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Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. Электродвигатель 

постоянного тока. 

ОпытыФарадея. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителприсоприкосновенииииндукцией. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборкаииспытаниеэлектрическойцепипостоянноготока. 

Исследованиезависимостисилытока,протекающегочерезрезистор,от напряжения 

на резисторе и сопротивления резистора. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Определениеудельногосопротивленияпроводника. 

Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединении 

двух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

ПроверкаправилКирхгофа. 

ПроверкавыполнениязаконаОмадляполнойцепи. 

Изучениевольтамперныххарактеристикнелинейныхэлементов(лампы 

накаливания или полупроводникового диода). 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениии 
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разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистоком и 

магнита от силы и направления тока в катушке и от наличия (отсутствия) сердечника 

в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Способы описания 

механическогодвижения:табличный,графический,аналитический.Системаотсчёта. 

Относительность механического движения. 

Векторные величины, операции с векторами, проекции вектора. Радиус-вектор 

материальной точки, перемещение на плоскости. Равномерное прямолинейное 

движение.Неравномерноепрямолинейноедвижение.Средняяимгновеннаяскорость 

тела при неравномерном движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Ускорениесвободного 

падения. Опыты Галилея. 

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и 

перемещения для прямолинейного движения. 

Движениетела,брошенногоподугломкгоризонту. 

Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, период и 

частотаобращенияприравномерномдвижениипоокружности.Скоростьиускорение при 

движении по окружности. 

Векторсилы.Равнодействующаясила. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатрения 
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покоя,другиевидытрения.Коэффициенттрения. 

Движениетелпоокружностиподдействиемнескольких сил. 

ЗаконБернуллииподъёмнаясилакрыла.Современныелетательныеаппараты, 

суда на подводных крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях. Движение 

поезда на магнитной подушке. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг 

гравитационного центра (в том числе планет вокруг Солнца). Первая космическая 

скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдого 

тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое 

взаимодействие. Законы изменения и сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон изменения и сохранения механической энергии. 

 Демонстрации. 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка»приеёравномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинетафизики. 

Наблюдениеравновесиятел,свободногопадения,колебаниямаятникав 

инерциальных системах как подтверждение принципа относительности. 

Зависимостьускорениятелаотегомассыидействующейнанегосилы. Наблюдение 

равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 
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Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

Сохранениеимпульсаприабсолютнонеупругомвзаимодействии. 

Сохранение импульса при упругом взаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранениеэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениеэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвижения шарика 

или тележки. 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапо 

наклонной плоскости. 

Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклонной 

плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижении без 

начальной скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальной скорости 

пути относятся как ряд нечётных чисел, то времена одинаковы. 

Исследованиедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонту. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормального давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определениежёсткостипружины. 

Исследованиезависимостисилыупругости,возникающейвпружине,от степени 

деформации пружины. 

Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапо 

горизонтальной поверхности. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

 Механическиеколебанияиволны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 
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частота, амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства 

механических волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Распространение и отражение звука. Громкость звука и высота тона. 

Резонанс в акустике. Инфразвук и ультразвук. Использование ультразвука в 

современных технологиях. 

 Демонстрации. 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдениеинтерференцииидифракцииволннаповерхностиводы. Наблюдение 

зависимости высоты звука от частоты. 

Акустическийрезонанс. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлинынити. 

Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассы 

груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокленте,от 

массыгруза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

 Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 
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электромагнитныхволндлясотовойсвязи.Радиолокация.Космическаясвязь. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета: 

интерференция и дифракция. 

Демонстрации.Свойства 

электромагнитных волн. 

Интерференцияидифракциясвета. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Проведение опытов по наблюдению интерференции и дифракции света. 

 Световые явления. 

Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. 

Плоскоезеркало.Законотражениясвета.Построениеизображений,сформированных 

зеркалом. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света. 

Использование полного отражения в оптических световодах, оптоволоконная связь. 

Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение изображений, 

сформированных тонкой линзой. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа. Глаз, как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных 

цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражение света. 

Получениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломление света. 

Оптическийсветовод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 
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Модельглаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

 Лабораторныеработыиопыты. 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. Изучение 

свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения светового луча 

на границе «воздух-стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. Опыты 

по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

 Квантовыеявления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспадаатомныхядер.Действиерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы. 

Защита от радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия 

связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

ядерной энергетики. 

Демонстрации.Спектрыизлучения

ипоглощения. Спектры различных 

газов. 

Спектрводорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 
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 Лабораторныеработыиопыты. 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(по 

фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

 Повторительно-обобщающиймодуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при 

изучении всего курса физики углублённого уровня, а также для подготовки к 

основному государственному экзамену по физике. 

В процессе изучения данного модуля реализуются и получают дальнейшее 

развитие учебные действия, обеспечивающие достижение предметных и 

метапредметных результатов обучения, формирование естественно-научной 

грамотности: объяснение и описание явлений на основе применения физических 

знаний, исследовательские действия (выдвижение гипотез, постановка цели и 

планирование исследования, анализ данных и получение выводов). 

Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, программа 

которого включает: 

решение задач, относящихся к различным разделам и темам курса физики, в 

том числе задач, интегрирующих содержание разных разделов; 

выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и опыты из 

перечней к разделам курса) в условиях самостоятельного планирования проведения 

исследования, выбора и обоснования метода измерения величин, сборки 

экспериментальной установки; 

выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера 

(задания по естественно-научной грамотности), в том числе заданий 

смежпредметнымсодержанием; 

работу над групповыми или индивидуальными проектами, связанными с 

содержанием курса физики. 

Изучение повторительно-обобщающего модуля может заканчиваться 

проведениемдиагностическойработызакурсфизикиуглублённогоуровня, 
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включающей задания разного уровня сложности. Результаты выполнения 

диагностической работы могут показывать степень готовности обучающихся к 

основному государственному экзамену по физике, а также свидетельствовать о 

достигнутом уровне естественно-научной грамотности. 

 Планируемые результаты освоения физики (углублённый уровень) на 

уровне основного общего образования. 

 Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 

основных закономерностях развития природы; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире,важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого же 

права у другого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательнойорганизации,населенногопункта, родного края) технологической и 

социальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизическихзнаний;интереск 

практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектов 

физическойнаправленности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребностьвформированииновыхзнаний, уменийформулироватьидеи,понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,в том 

числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможныхглобальных последствий. 

 В результате изучения физики (углублённый уровень) на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты,включающиепознавательныеуниверсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений), 

классифицировать их; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, проводить 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 учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложный 

физическийэксперимент,небольшоеисследованиефизическогоявления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакже 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем 
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илисформулированнымсамостоятельно; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах;публично представлять 

результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или план 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль(рефлексии): 

даватьоценкуситуацииипредлагатьплан еёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятиесебяидругих: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике(углублённый 

уровень). 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различатьявления(диффузия,тепловоедвижениечастицвещества, 
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равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

равновесиетвёрдыхтелсзакреплённойосьювращения,передачадавлениятвёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление; плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе, действие сил тяжести, трения, упругости в 

природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание 

рыб, рычаги в теле человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняя 

скорость,силаупругости,силатяжести,вестела,силатрения,давлениетвёрдоготела, 

давление столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 

плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии,приэтом даватьсловеснуюформулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и явлений, 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, 

явлений, применять физические модели для объяснения физических процессов и 

решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в 

контекстеситуацийпрактико-ориентированногохарактера,ирешатькачественные 
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задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений 

физических величин, выбирать физическую модель, выявлять причинно- 

следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с 

использованием изученных свойств физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

решать расчётные задачи (в 2-3 действия) по изучаемым темам курса физики, 

выбирая физическую модель с использованием законов и формул, связывающих 

физические величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, 

выявлять недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода 

решения задачи, использовать справочные данные, проводить математические 

преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины и определять размерность физической величины, полученной 

при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования 

распознаватьпроверяемоепредположение(гипотезу),интерпретироватьполученный 

результат; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств 

тел(диффузия,тепловоерасширениегазов,явлениеинерции,изменениескоростипри 

взаимодействии тел, передача давления жидкостью и газом, проявление действия 

атмосферного давления, действие простых механизмов): формулировать 

предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежутоквремени,массатела,объёмтела,сила,температура,плотностьжидкости и 

твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия 

простых механизмов) с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания приборов, находить 

значениеизмеряемойвеличиныспомощьюусреднениярезультатовсерииизмерений и 

оценивать погрешность измерений; 
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проводить несложные экспериментальные исследования зависимостей 

физических величин (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела, силы трения скольжения от силы нормального давления, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы 

от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, 

условийравновесиярычагаиблоков):совместносучителемформулироватьзадачуи 

гипотезу исследования, самостоятельно планировать исследование, самостоятельно 

собиратьэкспериментальнуюустановку сиспользованиеминструкции,представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 

погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдатьправилатехникибезопасноготрудаприработеслабораторным 

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, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, сифон, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехническихустройств, 

измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешении 

учебно-практических задач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации физического содержания в 

Интернете,самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,наосновеимеющихся 
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знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет, 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

создаватьсобственныекраткиеписьменныеи устныесообщения наоснове2-3 

источников информации физического содержания, в том числе публично проводить 

краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностив 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, способы изменения внутренней энергии, 

элементарный электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, 

источникипостоянноготока,электрическоеимагнитноеполя,оптическаясистема)и 

символический язык физики при решении учебных и практических задач; 

различать явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), тепловые потери, электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов,действие магнитного поля на проводник 
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стоком)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующих 

данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(втомчислефизическиеявлениявприроде:поверхностныеикапиллярныеявленияв 

природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 

бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физическиевеличины(температура,внутренняяэнергия,количествотеплоты,работа 

газа,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, ЭДС в цепи 

постоянного тока, электрическое удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

уравнениетепловогобаланса,законсохраненияэлектрическогозаряда,законКулона, 

принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила 

Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и явлений, 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, 

явлений,применятьфизическиемоделидляобъясненияфизическихпроцессови 
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решенияучебныхзадач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные 

задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений 

физических величин, выбирать физическую модель, выявлять причинно- 

следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с 

использованием изученных свойств физических явлений, физических законов, 

закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи (с использованием 2-3 уравнений) по изучаемым 

темам курса физики, выбирая физическую модель с использованием законов и 

формул, связывающих физические величины, записывать краткое условие и 

развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, 

применятьметодыанализаразмерностей,использоватьграфическиеметодырешения 

задач, проводить математические преобразования и расчёты, оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины и определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования 

распознаватьпроверяемоепредположение(гипотезу),интерпретироватьполученный 

результат; 
проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и температуры, 
скорости процесса остывания (нагревания) при излучении от цвета излучающей 
(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 
площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства 
электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 
проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, 
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин (температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, удельная теплоёмкость 

вещества,сопротивлениепроводника,работаимощностьэлектрическоготока)с 
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использованием аналоговых и цифровых приборов, обосновывать выбор метода 

измерения, фиксировать показания приборов, находить значение измеряемой 

величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать 

погрешность измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических 

величин (зависимость давления воздухаот его объёма и нагревания или охлаждения, 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды, 

зависимостьсопротивления проводникаотего длины,площадипоперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, протекающего через 

проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): совместно с учителем формулировать 

задачу и гипотезу исследования, самостоятельно планировать исследование, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку с использованием 

инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, оценивать погрешности, проводить выводы по результатам 

исследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработеслабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том числе: 

система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), предохранители и их применение в быту и технике, 

применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель постоянного 

тока), используя знания о свойствах физических явлений, необходимые физические 

законы и закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр,двигательвнутреннего сгорания,электроскоп,реостат),составлятьсхемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей,использоватьсхемы 
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исхематичныерисункиизученныхтехническихустройств,измерительныхприборов и 

технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, 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: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического 

движения, невесомость и перегрузки, центр тяжести, механические волны, звук, 

инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, рентгеновское излучение, шкала 
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электромагнитных волн, источники света, близорукость и дальнозоркость, спектры 

испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и 

термоядерная энергетика) и символический язык физики при решении учебных и 

практических задач; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное 

движение, невесомость, колебательное движение (гармонические, затухающие, 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и 

отражение звука, интерференция и дифракция волн), прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 

света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийвокружающеммире 

(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,перемещениеприравноускоренномпрямолинейномдвижении, 

угловаяскорость,центростремительноеускорение,силатрения,силаупругости,сила 

тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, центр тяжести твёрдого тела, 

импульс тела, импульс силы, момент силы, механическая работа и мощность, 

потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли,потенциальная 
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энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, 

период и частота колебаний, период математического и пружинного маятников, 

длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скоростьсвета,показательпреломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфики 

изученных зависимостей физических величин; 

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязакон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

теорему о кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, законы отражения и 

преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модель атома, нуклонную 

модельатомногоядра,законысохранениязарядовогоимассовогочиселприядерных 

реакциях,приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическое 

выражение; 

строитьфизическиемоделиреальныхобъектов,процессовиявлений,выделять 

при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, 

применять физические модели для объяснения физических процессов и решения 

учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать качественные 

задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений 

физических величин, выбирать физическую модель, выявлять причинно- 

следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений из 2-3 шагов с 

использованием изученных свойств физических явлений, физических законов, 

закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая 

соответствующую физическую модель с использованием законов и формул, 

связывающих физические величины, записывать краткое условие и развёрнутое 

решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, обосновывать 

выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, применять методы 
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анализа размерностей, использовать графические методы решения задач, проводить 

математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины и определять размерность физической величины, 

полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования 

распознавать проверяемое предположение (гипотезу), оценивать правильность 

порядка проведения исследования, интерпретировать полученный результат; 

проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойств тел 

(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, закона сохранения 

импульса, действие закона Бернулли и возникновение подъёмной силы крыла, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткостипружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний,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): формулировать 

проверяемое предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, 

самостоятельнособиратьустановкуизизбыточногонабораоборудования,описывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднее 

значение измеряемой величины и определяя погрешность результатов прямых 

измерений, обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

фокусноерасстояниесобирающейлинзыиеёоптическаясила,радиоактивныйфон)с 

использованием аналоговых и цифровых приборов: обосновывать выбор метода 

измерения, планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты, 

оценивая погрешность результатов косвенных измерений; 



5 

Программа- 03 

 

 

 

проводить  экспериментальные  исследования   зависимостей  физических 

величин(зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной 

скорости,зависимостьсилытренияскольженияотсилынормальногодавления,периодак

олебанийматематическогомаятникаотдлинынити,определениеускорения свободного

 падения,  исследование   изменения  величины и  направления 

индукционноготока,зависимостьуглаотражениясветаотуглападения,угла 

преломленияотуглападениясветовоголуча,исследованиетреков:измерение 

энергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям)):совместносучителемформулир

овать задачу и гипотезу исследования, самостоятельно планировать 

исследование,самостоятельнособиратьэкспериментальнуюустановку,представлять 

полученные        зависимостифизическихвеличин   в виде таблиц 

и графиков, оценивать    погрешности, проводитьвыводы  по результатам 

исследования; 

соблюдатьправила безопасного трудаприработе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности, использовать схемы и схематичные 

рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и 

технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические 

схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
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использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщениянаосновеинформации из 

нескольких источников, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности,при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

155. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно - программа по химии, химия) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,атакжена 

основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся, 
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определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей 

изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

 Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль 

играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого 

развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

 Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её 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, закладываетосновы 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. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

 Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий органической 

химии. 
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 Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о 

химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти 

системы структурно организованы по принципу последовательного развития знаний 

на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного 

учения как основы всего естествознания; Периодического закона Д.И. Менделеева 

как основного закона химии; учения о строении атома и химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняяфункцииобъясненияипрогнозированиясвойств,строенияивозможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение 

химиипроисходит с привлечением знанийиз ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающиймир»,«Биология.5-7классы»и«Физика.7класс». 

 При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний - 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным 

методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и 

развитии познавательных умений и их применении в учебнопознавательной и 

учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

 Приизучениихимиинауровнеосновного общегообразования важное 

значениеприобрелитакиецели,как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию,сотрудничеству,самостоятельномупринятиюрешений,способной 
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адаптироватьсякбыстроменяющимсяусловиямжизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 

томчислеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомира,используя знания 

и опыт, полученные при изучении химии, применять их при решениипроблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии,-136часов: в 8 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Первоначальныехимическиепонятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 
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Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.Взаимосвязьколичества,массыи 

числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранениямассывеществ.Химическиеуравнения.Классификацияхимических 

реакций(соединения,разложения,замещения,обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами 

работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, 

изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ, 

наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, 

кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной 

проволоки, 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 

результатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы,создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

 Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон - 

аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физическиеихимическиесвойства,применение,способыполучения.Кислотыисоли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенныеи 
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ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприродеивжизни 

человека.Круговоротводывприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочистка 

природных вод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) 

и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатураоснований.Физическиеихимическиесвойства оснований.Получение 

оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение 

кислот. 

Соли.Номенклатурасолей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, 

наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их 

свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование 

особенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие 

водысметаллами(натриемикальцием)(возможноиспользованиевидеоматериалов), 

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, 

реакцийнейтрализации,получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодного 
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металладругимизрастворасоли,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

 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. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.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. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д.И. Менделеев - учёный и гражданин. 

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, проведение 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения). 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляетсячерезиспользованиекакобщихестественно-научныхпонятий,таки 
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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,радиоакти

вность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, 

Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Веществоихимическаяреакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх 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 решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимыххимическихреакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях. 

Понятиеокатализе.Понятиеохимическомравновесии.Факторы,влияющиена 



5 

Программа- 03 

 

 

 

скоростьхимическойреакциииположениехимическогоравновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный балансокислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного 

баланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химическойсвязи.Степеньдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и 

солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные 

реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллическихрешёток 

неорганических веществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных 

веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции 

от воздействия различных факторов, исследование электропроводности растворов 

веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование 

видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания 

реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение,реакцииразложения,соединения),распознаваниенеорганическихвеществс 

помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

 Неметаллыиих соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ - галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 
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Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. 

Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VA-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,еёполучение, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические 

свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физическиеи 

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 

глобальногопотепленияклимата,парниковыйэффект.Угольнаякислотаиеёсоли,их 

физическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Качественнаяреакция 
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на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах - и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических 

соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(1У) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, 

промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, 

бетон,железобетон.Проблемыбезопасногоиспользованиястроительныхматериалов в 

повседневной жизни. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойств 

соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение 

признаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

ознакомлениесобразцамихлоридов(галогенидов),ознакомлениесобразцамисерыи её 

соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса 

обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение 

химическихсвойствразбавленнойсернойкислоты,проведениекачественнойреакции на 

сульфат-ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных 

реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток 

алмаза,графита,фуллерена,ознакомлениеспроцессомадсорбциирастворённых 
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веществ активированным углём 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. 

Общая характеристика химических элементов - металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строениеих атомов, нахождение вприроде. Физические 

и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и 

калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойстважелеза.Оксиды,гидроксидыисолисолижелеза(II)ижелеза(III),ихсостав, 

свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическимисвойствами,изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможно 
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использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и 

натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств 

жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно использование 

видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, 

кальция,алюминия,цинка,железа(II)ижелеза(III),меди(II),наблюдениеиописание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно 

использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминияигидроксидацинка,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

 Химияиокружающаясреда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрациявеществ(далее-ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

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, объём, агрегатное состояние вещества, 

газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические 

величины, единицыизмерения, космическоепространство, планеты, звёзды, Солнце. 
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Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её 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 владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремленияквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойучебной 
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деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позициинравственныхи правовых нормс учётом осознания последствийпоступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современномууровнюразвития наукии составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира, представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности 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(употребленияалкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюдения 

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 

траекториипродолженияобразованиясучётомличностныхинтересовиспособности к 

химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 
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экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле,основееёсуществования,пониманияценностиздоровогоибезопасногообраза 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью,осознанияценностисоблюденияправилбезопасногоповеденияприработе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологическойкультуры,осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблеми 

путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов 

выделяют значимыедля формированиямировоззренияобщенаучныепонятия(закон, 

теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые 

используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе 

знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине 

мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные),которыеобеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельному 

планированиюиосуществлениюучебнойдеятельности.Метапредметныерезультаты 

освоения образовательной программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и 

заключения; 

умениеприменятьв процессепознания понятия(предметные 
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и метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления - 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической 

реакции - при решении учебно-познавательных задач, с учётом этих модельных 

представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов - химических веществ и химических реакций, выявлять общие 

закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

умениеиспользоватьпоставленные вопросы вкачествеинструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

3) работасинформацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видовиформпредставления,получаемуюизразныхисточников(научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять  различные методы и запросы при  поиске  и  отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа,  приобретение опыта в  области 

использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой 

активногоиспользованияразличныхпоисковыхсистем,самостоятельновыбирать 

оптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложнымисхемами,диаграммами,другимиформамиграфикииихкомбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваи 

транспортанасостояниеокружающейприроднойсреды; 
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 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 

исследовательскойдеятельностиприрешениивозникающихпроблемнаосновеучёта 

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 

познавательныхзадач,самостоятельносоставлятьиликорректироватьпредложенный 

алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об 

изучаемых объектах - 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 федеральной 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 
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ситуациях. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по химии: 

раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула,химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, 

моль, молярная масса, массоваядоля химического элемента в соединении, молярный 

объём, 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, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменятьэти 

понятияприописаниивеществиихпревращений; 

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 

определённомуклассу соединенийпоформулам,видхимическойсвязи(ковалентная и 

ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и 

характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различатьпонятия«главнаяподгруппа(A-группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-группа)», 

малыеи большие периоды,соотноситьобозначения, которыеимеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с 

числовымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизаряд 
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ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганическиевещества, 

химическиереакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,по тепловому 

эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявление причинно-

следственных связей - для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания - 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 определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить 

химическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейикислотспомощью 

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 объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты,электролитическаядиссоциация,реакцииионногообмена, 
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катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

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 и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системыхимических элементов:различатьпонятия «главная подгруппа(A-группа)»и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейи 
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солей, полные и сокращённые 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 расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 

силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

156. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углубленный уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углубленный уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

(далее соответственно - программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

химии. 

 Пояснительнаязаписка. 
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 Программа по химии основного общего образования (углублённый 

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру по разделам и темам, 

распределение по классам, рекомендуемую последовательность изучения химии с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по химии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения 

и в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования 

ориентировано на общекультурную подготовку, необходимую для выработки 

мировоззренческих ориентиров, развития интеллектуальных способностей и 

интересов обучающихся, на продолжение обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль 

играют формируемые химией представления о превращениях энергии и веществ в 

природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества - 

сырьевой, энергетической, продовольственной проблем, проблемы экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

 Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности обучающихся, их общей и функциональной грамотности; 

вноситвкладвформированиемышленияитворческихспособностей 
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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 

представлений о единстве природы и человека, является ключевым 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. 

 Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержанияпредмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражением 

определенного этапа развития химии. 

 Углублённый курс химии основного общего образования 

ориентирован на освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, 

основ неорганической химии, основополагающих представлений общей химии и 

отдельных значимых понятий органической химии. 

 Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о 

химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти 

системы организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

атомно-молекулярной теории как основы всего естествознания; 

ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах; о 

химической кинетике и термодинамике. 

В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные факты. 

Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня к другому и 

обеспечивают обучающимся возможность объяснять и прогнозировать свойства, 

строение и области практического применения изучаемых веществ. 

 Освоениесодержанияпрограммыпохимиипроисходитс 
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использованием знаний из ранее изученных учебных предметов: окружающий мир, 

биология, физика, математика, география, технология, история. 

 Программа основного общего образования по химии (углублённый 

уровень) ориентирована на сохранение фундаментального характера образования, 

специфики учебного предмета и обеспечение успешного обучения на следующем 

уровнеобразования.Впрограммепохимииреализуетсяразвивающаяипрактическая 

направленность обучения химии, дифференциация обучения, включающая 

профильную подготовку обучающихся и последующее самоопределение в выборе 

направления обучения в профильных классах. 

 Углублённое изучение химии способствует реализации задач 

профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности 

каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности 

при изучении учебного предмета, необходимые для продолжения образования и 

дальнейшей трудовой деятельности. 

 Программа по химии (углублённый уровень) предназначена для 

использования в образовательных организациях, реализующих программы 

дифференцированного (углублённого, профильного) изучения отдельных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

 Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном 

уровне, реализуются в процессе формирования знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, области практической деятельности человека 

иодногоизкомпонентовмировойкультуры.Задачаучебногопредметасостоитв 

формировании системы химических знаний - важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретическихположений,доступныхобобщениймировоззренческогохарактера, 

языканауки,вприобщениикнаучнымметодам познанияприизучениивеществ и 

химических реакций, формировании и развитии познавательных  умений 

испособовдеятельностииихприменениивучебно-познавательнойиучебно- 

исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

 Цели изучения химии отражают направленность обучения на 

развитиеисаморазвитиеличности,формированиееёинтеллектаиобщейкультуры. 
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Изучениехимиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой 

к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

формированиесистемыхимическихзнанийкаккомпонента естественно-научной 

картины мира, как основы для понимания химической стороны явлений 

окружающего мира, освоение языка науки; 

приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной и 

исследовательской деятельности, к научным методам познания, формирование 

мотивации и развитие способностей к изучению химии; 

формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 

том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя 

знанияиопыт,полученныеприизучениихимии,применятьихприрешениипроблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам деятельности, 

связаннымсхимией,мотивациякосознанномувыборусоответствующегопрофиляи 

направленности дальнейшего обучения; 

осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышение уровня 

экологическойкультуры,неприятиедействий,приносящихвредокружающейсредеи 

здоровью людей; 

приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), необходимых для различных видов деятельности. 

 В 8 и 9 классах по выбору образовательной организации на 

углублённое изучение учебного предмета «Химия» можетбытьотведено по 102 часа 

(3 часа в неделю) или 136 часов (4 часа в неделю), то есть 2 часа в неделю за счёт 

обязательной части ООП ООО и 1 - 2 часа за счёт части ООП ООО, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений.Всего204(272)часазадвагодаобучения. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Первоначальныехимическиепонятия. 

Химия-важнаяобластьестествознанияипрактическойдеятельностичеловека. 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Краткиесведенияобистории 
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возникновения и развития химии. Химия в системе наук. Тела и вещества. 

Физическиеихимическиесвойствавеществ.Агрегатныесостояниявеществ.Понятие о 

теоретических и эмпирических методах познания в естественных науках. 

Представления о научном познании на эмпирическом уровне: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование, вычисление. Представления о научном 

познании на теоретическом уровне: научные факты, проблема, гипотеза, теория, 

закон. 

Языкхимии.Источникихимическойинформации. 

Понятие о методах работы с химическими веществами. Оборудование 

школьнойхимическойлаборатории.Правилабезопасногообращениясвеществамии 

лабораторным оборудованием. 

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природныеводы,горныепородыиминералы.Понятиеогомогенныхигетерогенных 

смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ. 

Вещества и химические реакции. Атомы и молекулы. Химические элементы. 

Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений и составление формул бинарных соединений по валентности 

элементов. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Нахождение простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.Взаимосвязьколичества,массыи 

числаструктурныхединиц вещества.Расчеты по формулам химических соединений. 

Молярная масса смеси веществ. Мольная доля химического элемента в соединении. 

Нахождениепростейшейформулывеществапомольнымдолям 

элементов. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки. 

Условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ.Атомно-

молекулярная теория. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Химические 
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уравнения.Типыхимическихреакций(соединения,разложения,замещения,обмена). 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений. Знакомство с химической 

посудой, с правилами работы в лаборатории и приемами обращения с лабораторным 

оборудованием. Изучение и описание физических свойств образцов неорганических 

веществ - металлов и неметаллов. Наблюдение физических (плавление воска, таяние 

льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие соды или мела с 

солянойкислотой)явлений.Ознакомлениесобразцамивеществколичеством1моль. 

Наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение 

сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, получение и разложение 

гидроксидамеди(И)принагревании,взаимодействиежелезасрастворомсолимеди 

(II).Изучениеспособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтрование, 

выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли. 

Наблюдение и описание опытов, иллюстрирующих закон сохранения массы. 

 Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ. 

Представления о газах. Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Закон Авогадро. 

Молярныйобъёмгазов.Относительнаяплотностьгазов.Определениеотносительной 

молекулярноймассыгазообразноговеществапоизвестнойотносительнойплотности. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Кислород - элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, 

физические и химические свойства (реакции горения и окисления). Процессы 

окисления в живой природе. Оксиды. Применение кислорода. Способы получения 

кислорода в лаборатории и промышленности. Понятие о катализаторе. Круговорот 

кислорода в природе. Озон - аллотропная модификация кислорода. Озоновый слой, 

его значение для живых организмов. Разрушение озонового слоя. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермическиереакции.Топливо.Использованиеугляиметанавкачестветоплива. 

Загрязнение воздуха. Понятие о парниковом эффекте. 

Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физическиеихимическиесвойства,применение,способыполучения.Понятиео 
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кислотахисолях.Использованиеводородавкачестветоплива. 

Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Факторы, 

влияющие на растворимость твердых и газообразных веществ. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Роль растворов в природе и в жизни человека. 

Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Понятие об индикаторах. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) 

инесолеобразующие.Международнаяноменклатураоксидов.Тривиальныеназвания 

оксидов.Физическиеихарактерныехимическиесвойстваоксидов(взаимодействиес 

водой, с кислотами и основаниями, с другими оксидами). Получение оксидов. 

Понятие о гидроксидах - основаниях и кислородсодержащих кислотах. 

Кислоты. Классификация кислот. Международная номенклатура и тривиальные 

названия кислот. Физические и химические свойства кислот (взаимодействие с 

металлами, с оксидами металлов, основаниями и солями). Ряд активности металлов 

Н.Н. Бекетова. Получение кислот. Кислоты в природе, применение важнейших 

кислот. 

Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые основания. 

Международная номенклатура оснований. Тривиальные названия оснований. 

Щелочи, их свойства (взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами и солями) 

и способы получения. Нерастворимые основания, их свойства (взаимодействие 

с кислотами) и способы получения. Амфотерность. Понятие об амфотерных 

гидроксидах (на примере гидроксидов цинка и алюминия): химические свойства 

(взаимодействие с кислотами и щелочами) и получение. 

Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная номенклатура 

солей.Тривиальныеназваниясолей.Физическиеихарактерныехимическиесвойства на 

примере средних солей. Получение солей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 
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Экспериментальное изучение веществ и явлений: количественное определение 

содержаниякислородаввоздухе;получение,собирание,распознаваниеиизучение свойств 

кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условий 

возникновения и прекращения горения; 

ознакомлениесобразцамиоксидовиописаниеихсвойств; 

получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствводорода(горение); 

взаимодействие водорода с оксидом меди (И); 

исследование особенностей растворения веществ сразличной 

растворимостью; 

приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества; 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием); определение 

растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов 

неорганическихвеществразличныхклассов;изучениевзаимодействияоксидамеди 

(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; 

получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругимиз 

растворасоли; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; решение 

экспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений». 

 ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

(семействах) сходных элементов: щелочных и щелочноземельных металлах, 

галогенах, инертных (благородных) газах. Элементы, которые образуют амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Открытие Периодического закона. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериоднаяформытаблицы«Периодическаясистемахимическихэлементов 
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Д.И.Менделеева».Периодыигруппы(А-иБ-группы). 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоактивность. 

Электроны. Электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни атома: S-, р-, 

d-орбитали.Электронныеконфигурациииэлектронно-графическиеформулыатомов. 

Физический смысл порядкового номера, номера периода и группы элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева: распределение электронов 

по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям. Физический смысл 

Периодического закона. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Изменение 

кислотно-основныхсвойствсоединенийхимическихэлементоввпериодахигруппах. 

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев - ученый и гражданин. 

Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь. Виды 

химическойсвязи:ковалентнаяполярнаясвязь,ковалентнаянеполярнаясвязь,ионная 

связь. Механизмы образования ковалентной и ионной связи. Электронные и 

структурные формулы веществ. Катионы и анионы. 

Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток: 

ионная, атомная, молекулярная и их характеристики. 

Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарных 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. Составление уравнений простых 

окислительно-восстановительных реакций и расстановка в них коэффициентов 

методом электронного баланса. 

Экспериментальноеизучениевеществиявлений: 

ознакомлениесобразцамиметалловинеметаллов; 

моделирование строения молекул при помощи рисунков, моделей, 

электронных и структурных формул; 
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проведение опытов, 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, принятых в отдельных естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез,классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель. 

Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, физические 

величины, единицы измерения, объём, масса, агрегатные состояние вещества, атом, 

электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение газов, жидкостей и твердых 

(кристаллических) тел, электрический заряд, количество теплоты. 

Биология:биосфера,фотосинтез,процессыобменавеществ. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Технология: техносфера, производство, химические технологии, сырье, 

конструкционные материалы. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Веществоихимическаяреакция. 

Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса. Строение 

атомов. Свойства атомов химических элементов, их количественные и качественные 

характеристики (радиус, электроотрицательность, энергия ионизации). 

Последовательность заполнения электронных орбиталей атомов малых периодов. 

Особенности заполнения электронных орбиталей атомов больших периодов. 

Периодическая система химических элементов в свете представлений о строении 

атома. Степень окисления и валентность. Представление о периодической 

зависимости свойств химических элементов (электроотрицательность,окислительно-

восстановительные свойства, кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов) 

от строения атома. 

Строениевещества.Веществавтвердом,жидкомигазообразномсостоянии. 
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Виды химической связи: ионная, ковалентная (неполярная, полярная); обменный и 

донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

Межмолекулярныевзаимодействия(водороднаясвязь,силыВан-дер-Ваальса). 

Типы кристаллических решеток - атомная, ионная, металлическая, молекулярная - и 

особенности их строения. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи. 

Основные закономерности протекания химических реакций. Классификация 

химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора, по агрегатному 

состоянию реагирующих веществ). 

Элементы химической термодинамики. Энергетика химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. Вычисления по 

термохимическим уравнениям. 

Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс. Факторы, 

влияющиенаскоростьхимическойреакции.Энергияактивации.Понятиеокатализе. 

Ферменты. Ингибиторы. 

Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

химическом равновесии, принцип Ле Шателье. Условия смещения химического 

равновесия. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Прогнозирование возможности протекания химических превращений в различных 

условиях на основе представлений об изученных элементах химической кинетики и 

термодинамики. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные 

свойства химических элементов, зависимость от степени окисления. Важные 

окислители и восстановители. Перманганат калия (характеристика). Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах. Теория 

электролитическойдиссоциации.Растворениекакфизико-химическийпроцесс. 
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Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различным видом химической связи. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации, константа диссоциации. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель. Индикаторы. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Молекулярные,полныеисокращенныеионныеуравненияреакций.Свойствакислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. 

Гидролизсолей.Ионныеуравнениягидролизасолей.Характерсредывводных 

растворах солей. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с моделями 

кристаллическихрешетокнеорганическихвеществ-металловинеметаллов(графита и 

алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия 

различных факторов; 

опыты,иллюстрирующиеобратимостьхимическихреакций; 

исследованиеэлектропроводностирастворов,процессадиссоциациикислот, 

щелочей и солей; 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного 

обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот, оснований и солей; 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно- 

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); 

распознаваниенеорганическихвеществспомощьюкачественныхреакцийна 

ионы; 

решениеэкспериментальныхзадачпотемам: «Окислительно- 

восстановительные реакции», «Г идролиз 

солей», 

«Электролитическая 
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диссоциация». 

 Неметаллыиих соединения. 

Общая характеристика неметаллов. Особенности строения атомов химических 

элементов,простыхвеществ,аллотропия.Окислительно-восстановительныесвойства 

неметаллов. Сравнительная характеристика соединений неметаллов. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ - галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

водой,щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химическиесвойства,получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлоридыиихнахождениевприроде.Понятиеокислородсодержащихкислотаххлора и их 

солях. 

WIA-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. Химические свойства серы (взаимодействие с 

неметаллами, металлами, концентрированными азотной и серной кислотами). 

Сероводород, строение, физические и химические свойства (кислотные и 

восстановительные свойства). Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Соли серной кислоты. 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной 

кислоты. Представления о химическом производстве и связанных с ним профессиях. 

Применение серной кислоты и сульфатов. Качественные реакции на сульфит-, 

сульфид- и сульфат-анионы. Нахождение серы и ее соединений в природе. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха), способы его предотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVA-группы.Особенностистроенияатомов, 

характерныестепениокисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, водородом, кислородом). Круговорот азота в природе. 

Аммиак,егофизическиеихимическиесвойства(окисление,основныесвойства 
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водного раствора), применение и получение в лаборатории и промышленности. Ион 

аммония, донорно-акцепторный механизм его образования. Соли аммония, их 

физические и химические свойства (разложение и взаимодействие со щелочами), 

применение. Качественная реакция на ионы аммония. Оксиды азота (I, II, III, IV, V). 

Азотистая кислота. Азотная кислота, ее получение, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические), применение. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности.Нитратыинитриты.Качественныереакциинанитрат-и нитрит-

анионы. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоемов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора(белыйикрасныйфосфор), 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, кислородом, 

галогенами,концентрированнымиазотнойисернойкислотами).Оксидыфосфора(III, 

V),фосфорнаякислота,физическиеихимическиесвойства,получение.Качественная 

реакция на фосфат-ионы. Представления о галогенидах фосфора (III, V). 

Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексные 

удобрения. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота и 

фосфора. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фуллерен, графен, 

нанотрубки), физические ихимическиесвойства простых веществ (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами). 

Понятие об адсорбции. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение.Экологическиепроблемыатмосферы,связанныесоксидомуглерода 

(IV).Угольнаякислотаиеесоли,ихфизическиеихимическиесвойства,получениеи 

применение. Карбонаты, гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Первоначальныепонятияоборганическихвеществахкакосоединениях 
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углерода: углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, глицерин, уксусная 

кислота. Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. Понятие о 

биологическиважныхорганическихвеществах-жирах,белках,углеводах-иихроли в 

жизни человека. Единство органических и неорганических соединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства(взаимодействиесметаллами, 

кислородом, углеродом, галогенами), получение и применение. Роль кремния в 

природеитехнике.Оксидкремния(IV),кремниеваякислота,силикаты:физическиеи 

химические свойства, получение и применение в быту и промышленности. 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Бор. Особенности строения атома. Общие представления о физических и 

химических свойствах. Борная кислота. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с образцами 

природныххлоридов(галогенидов);проведениеопытов,отражающихфизическиеи 

химические свойства галогенов и их соединений; 

изучениесвойствсолянойкислоты; 

проведениекачественныхреакцийнахлорид-,бромид-ииодид-ионыинаблюдение 

признаков их протекания; 

ознакомлениесобразцамисерыиееприродныхсоединений; 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной 

серной кислоты; 

изучениехимическихсвойствразбавленнойсернойкислоты; проведение 

качественных реакций на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы и наблюдение 

признаков их протекания; 

ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораиихсоединений, образцами 

азотных и фосфорных удобрений; 

получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойстваммиака,изучение свойств 

солей аммония; 

проведениекачественныхреакцийнаионаммония,нитрит-,нитрат-и фосфат- 
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ионыиизучениепризнаковихпротекания; 

изучение взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью, 

свойств фосфорной кислоты и ее солей; 

ознакомление с моделями кристаллических решеток алмаза, графита и 

фуллерена, с процессом адсорбции растворенных веществ активированным углем и 

устройством противогаза; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; 

проведениекачественныхреакцийнакарбонат-исиликат-ионыиизучениепризнаков их 

протекания; 

изучениевзаимныхпревращенийкарбонатовигидрокарбонатов;ознакомление с 

образцами природных карбонатов и силикатов, 

спродукциейсиликатнойпромышленности; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

 Металлыиих соединения. 

Общие свойства металлов. Общая характеристика химических элементов - 

металлов на основании их положения в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Металлы А- и Б-групп. Строение 

простых веществ - металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка (примитивная кубическая, объёмно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная). 

Зависимость физических свойств металлов от строения кристаллов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические свойства 

металлов.Общиеспособыполученияметаллов,металлургия.Электролизрасплавови 

растворов солей как один из способов получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Применение металлов и сплавов в быту и промышленности. 

 МеталлыА-групп. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементовД.И.Менделеева,строениеих атомов,нахождение вприроде.Физические 

ихимическиесвойства(напримеренатрияикалия),получение.Оксидыи 
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гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Биологическая роль натрия и калия. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция и магния (оксид, гидроксид, соли), свойства, применение. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Круговорот кальция в природе. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Применение алюминия и его сплавов. 

 МеталлыБ-групп. 

Общая характеристика металлов Б-групп (побочных подгрупп): положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, особенности 

строения атомов. Явление «провала» электрона на примере строения атомов хрома, 

меди,серебра.Валентныесостоянияатомовd-элементов,степениокисленияатомовв 

соединениях. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов 

металлов от значения степени окисления элемента в соединении (на примере 

соединений хрома). Первоначальные представления о комплексных соединениях. 

Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткие 

представления о физических и химических свойствах простых веществ 

(взаимодействиескислотами-окислителями),об ихоксидах,гидроксидах и солях,их 

применении.Представленияобаммиачныхкомплексахсеребраимеди.Качественные 

реакции на катионы меди (2+) и серебра. 

Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических и 

химических свойств, применение, амфотерные свойства оксида и гидроксида. 

Качественные реакции на катионы цинка. 

Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа, применение. Биологическая роль железа. 

Оксиды,гидроксидыисолижелеза(II)ижелеза(III),ихсостав,свойстваиполучение. 

Качественныереакциинакатионыжелеза(2+)ижелеза(3+).Чугунисталь-сплавы 
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железа.Производствочугунаистали.Экологическиепроблемы,связанныес 

металлургическими производствами. 

Экспериментальноеизучениевеществиявлений: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами; 

моделирование металлической кристаллической решетки; изучение взаимодействия 

металловсводой,срастворамисолейикислот,исследованиепроцессовэлектролиза 

растворов хлорида меди (II) и иодида калия, коррозии металлов; 

изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия с водой, их 

гидроксидов - с оксидом углерода (IV) и кислотами; 

изучение свойств карбонатов и гидрокарбонатов кальция, жесткой воды; 

изучениепроцессовполучениягидроксидовжелеза,иххимическихсвойств;изучение 

признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, 

цинка, железа (2+) и железа (3+), меди (2+); 

наблюдениеиописаниеокрашиванияпламениионаминатрия,калияикальция; 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидаалюминия,гидроксидахрома 

(III)игидроксидацинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения». 

 Химияиокружающаясреда. 

Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Важнейшиевеществаи 

материалы,областиихприменения.Безопасноеиспользованиевеществихимических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Новыематериалыитехнологии.Принципы«зеленойхимии». 

Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. Значение изучаемых 

химических элементов и их соединений для функционирования организма человека. 

Понятие о здоровом образе жизни. 

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, 

связанныессоединениямиуглерода,азота,серы,тяжелыхметаллов.ПонятиеоПДК. Роль 

химии в решении экологических проблем. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с образцами 

материалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы),определение 
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кислотности природных вод, моделирование процесса образования кислотного 

дождя, изучение его воздействия на материалы. 

 Повторение и обобщение знаний основных разделов курсов 8-9 

классов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов в свете 

представлений о строения атома. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в периодах и группах. 

Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Виды 

химическойсвязи.Зависимостьсвойстввеществаоттипакристаллическойрешеткии 

вида химической связи. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Прогнозирование возможности протекания химических превращений в различных 

условиях на основе представлений химической кинетики и термодинамики. 

Химическиереакцииврастворах.Гидролизсолей.Реакции окисления-

восстановления. Электролиз. 

Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез,классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, технология, материалы. 

Физика:вещество,тело,физическиевеличины,единицыизмерения,масса, 

объём,количествотеплоты,атомыимолекулы,агрегатныесостояниевещества,строениег

азов,жидкостейитвердых(кристаллических)тел,кристаллическаярешетка,электрон,яд

роатома,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,кванты,радиоактивность,альфа-,бета-

игамма-излучение,электрическийзаряд,проводники, полупроводники, диэлектрики, 

солнечный спектр, разложениебелого света в спектр. Биология: экосистема,

 биосфера, фотосинтез,процессы обмена веществ, 
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минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы, планета Земля. 

Технология: строительные технологии, сельскохозяйственные технологии, 

технологии электронной промышленности, нанотехнологии. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования (углубленный уровень). 

 Изучение химии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютготовностьобучающихсяруководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеценностного отношения котечественному культурному,научному и 

историческому наследию, понимание значения химической науки и технологии в 

жизни современного общества, в развитии экономики России и своего региона; 

2) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, проявление коммуникативной культуры в разнообразной совместной 

деятельности; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной и 

внеучебной деятельности; 

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступкисвоихтоварищейспозиции 
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нравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков; 

3) формированияценностинаучногопознания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и необходимые для 

понимания сущности научной картины мира; 

осознание ценности научного познания для развития каждого человека и 

производительных сил общества в целом, роли и места науки «Химия» в системе 

научныхпредставленийозакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловека с 

природной и технологической средой; 

познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и способность к 

саморазвитиюисамообразованию,кисследовательскойдеятельности,косознанному 

выбору направления и уровня дальнейшего обучения; 

4) воспитаниякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в учебных и 

жизненных ситуациях; 

5) трудовоговоспитания: 

формирование ценностного отношения к трудовой деятельности как 

естественной потребности человека и к исследовательской деятельности как высоко 

востребованной в современном обществе; 

развитие интереса к профессиям, связанным с химией, в том числе к 

профессиям научной сферы, осознание возможности самореализации в этой сфере; 

6) экологическоговоспитания: 

осознаниенеобходимостиотношениякприродекакисточникужизнинаЗемле, 

основе ее существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;осознаниеглобального характера экологических проблем 

ипутейихрешения;способностьприменятьзнания,получаемыеприизучении 
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химии, для решения задач, связанных с окружающей средой; 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. 

 Метапредметные результаты обучающихся, освоивших программу по 

химии основного общего образования, включают: 

усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающих 

материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия, 

явление, научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение, 

измерение, исследование, эксперимент и другие); 

овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными), важными для повышения эффективности 

освоения содержания учебного предмета, формирования компетенций, а также 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся в курсе химии; 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальной практике. 

 Овладениеуниверсальнымипознавательнымиучебнымидействиями 

включает: 

1) базовыелогическиедействия: 

умения использовать приемы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их существенные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, сравнивать, 

обобщать, выбирать основания для классификации и систематизации химических 

веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

поаналогии);предлагатькритерииивыявлятьобщиезакономерностиипротиворечия в 

изучаемых процессах и явлениях; проводить выводы и заключения; умения 

применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать 

модельныепредставления-химическийзнак(символэлемента),химическаяформула 
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и уравнение химической реакции - при решении учебных задач; с учетом этих 

модельных представлений характеризовать изучаемые химические вещества и 

химические реакции. 

2) базовые исследовательские действия (методы научного познания веществ и 

явлений): 

умения применять методы научного познания веществ и явлений на 

эмпирическом и теоретическом уровнях в учебной познавательной и проектно- 

исследовательской деятельности; 

умения использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания 

исамостоятельноставитьвопросы;анализироватьфакты,выявлятьиформулировать 

проблему, определять цель и задачи, соответствующие решению проблемы; 

предлагатьописательнуюилиобъяснительнуюгипотезуиосуществлятьеепроверку; 

уменияпроводитьизмерениянеобходимыхпараметров,вычисления,моделирование, 

наблюдения и эксперименты (реальные и мысленные), самостоятельно 

прогнозировать результаты, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного опыта, исследования, составлять отчет о проделанной работе; 

3) работасинформацией: 

уменияориентироватьсявразличныхисточникахинформации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета); анализировать информацию и критически оценивать ее достоверность и 

непротиворечивость, отбирать и интерпретировать информацию, значимую для 

решения учебной задачи; умения применять различные методы и формулировать 

запросы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; использовать информационно коммуникативные 

технологиииразличныепоисковыесистемы;самостоятельновыбиратьоптимальную 

форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисункии 

другие формы); умения использовать научный язык в качестве средства работы с 

химической информацией; применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативными 
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действиями: 

1) уменияобщения(письменнойиустнойкоммуникации): 

представлятьполученныерезультатыпознавательнойдеятельностивустныхи 

письменных текстах; публично выступать с презентацией результатов выполнения 

химического эксперимента (исследовательской лабораторной или практической 

работы, учебного проекта); в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

обсуждаемой теме и высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи. 

2) умения учебного сотрудничества (групповая коммуникация): 

участвоватьвгрупповыхформахработы:планироватьорганизацию 

совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами 

группы; выполнять свою часть работы, координировать свои действия с действиями 

других членов команды, определять критерии по оценке качества выполненной 

работы; решать возникающие проблемы на основе учета общих интересов и 

согласования позиций, участвовать в обсуждении, обмене мнениями, «мозговом 

штурме» и других формах взаимодействия. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает развитие самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции, в том числе: 

умениярешатьучебныеиисследовательскиезадачи:самостоятельновыбирать 

способрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбирать 

наиболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев),планировать 

свою работу при решении учебной или исследовательской задачи; на основе 

полученных результатов формулировать обобщения и выводы, прогнозировать 

возможноеразвитиепроцессов;анализироватьрезультаты:соотноситьсвоидействия с 

планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль деятельности; 

корректировать свою деятельность на основе самоанализа и самооценки. 

 Предметные результаты освоения программы по химии основного 

общего образования на углубленном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по химии основного общего 

образования на углубленном уровне имеют общее содержательное ядро с 

предметнымирезультатамибазовогоуровня,согласованымеждусобой,что 
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позволяет реализовывать углубленное изучение как в рамках отдельных классов, так 

и в рамках реализации индивидуальных образовательных траекторий, в том числе 

используя сетевое взаимодействие организации. По завершении реализации 

программы углубленного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал, 

овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого 

уровня сложности. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для предметной области «Химия»; 

основы научного мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и реальных 

жизненныхусловиях;обеспечиваютвозможностьуспешногообучениянаследующем 

уровне образования. 

 Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированы 

следующие предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 

раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:атом,молекула,химический 

элемент, металл, неметалл, аллотропия, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная 

масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического 

элемента в соединении, молярный объём, относительная плотность газов, оксид, 

кислота, основание, соль, амфотерный оксид, амфотерный гидроксид, химическая 

реакция,классификация реакций:реакции соединения,реакции разложения,реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект 

реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, 

катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе, молярная концентрация вещества в растворе; электроотрицательность, 

степень окисления, окислители и восстановители, окисление и восстановление, 

окислительно-восстановительные реакции, метод электронного баланса; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимических понятий 

иприменятьэтипонятияприописаниивеществиихпревращений; 

использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществи 
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уравненийхимическихреакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений по формулам, виды химической связи 

(ковалентной и ионной) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодического закона Д.И. Менделеева, атомно-молекулярной теории, закона 

Авогадро и его следствий, представлений о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», «малые периоды» и «большие периоды»; 

соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице«Периодическаясистема 

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); 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с 

распределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям 

атомов первых четырех периодов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых и 

сложных веществ: кислорода, водорода, воды, общие химические свойства оксидов, 

кислот,основанийисолей,генетическуюсвязьмеждуними,подтверждаяпримерами 

молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в живых 

организмах,ихприменениевразличныхотрасляхпромышленности,возможное 
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использованиевсовременныхтехнологиях; 

объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава 

истроения, возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; вычислять  относительную молекулярную   и молярную 

 массы веществ, молярную массу смеси, мольную долю

 химического элемента в соединении, массовую долю 

 химического элемента  по  формуле  соединения, находить 

простейшуюформулувеществапомассовымилимольнымдолямэлементов,массовуюдо

лювеществаврастворе,молярнуюконцентрациювеществаврастворе, 

проводитьрасчетыпоуравнениямхимическойреакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, 

сравнение,обобщение,систематизацию,классификацию,выявление причинно-

следственных связей - для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный) - для освоения учебного содержания; 

раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлять 

уравнения простых окислительно-восстановительных реакций (методом 

электронного баланса); 

устанавливатьсвязимеждуреально наблюдаемымихимическимиявлениямии 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, соотносить химические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических 

работ по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определенной массовой долей растворенного вещества, 

решению экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; 

демонстрировать владение основами химической грамотности, включающей 

умениябезопасногообращениясвеществами,используемымивповседневнойжизни, 
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атакжезнаниеправилповедениявцеляхсбереженияздоровьяиокружающейсреды. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции 

ионногообмена,гидролизсолей,обратимыеинеобратимыереакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные взаимодействия 

(водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса), комплексные соединения, 

кристаллические решетки (примитивная кубическая, объёмно-центрированная 

кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная), 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие,элементыхимическойтермодинамикикакоднойизтеоретическихоснов 

химии; ПДК; 

иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменятьэти 

понятияприописаниивеществиихпревращений; 

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 определенному классу 

соединений по формулам, виды химической связи (ковалентной, ионной, 

металлической) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решетки конкретного вещества; 

раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрировать его 

понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химическихэлементов:различатьпонятия«A-группа»и«Б-группа»,«малые 
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периоды»и«большиепериоды»; 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с 

распределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям 

атомов первых четырех периодов; 

выделять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 

соединений(кислотно-основныхиокислительно-восстановительныхсвойствоксидов 

игидроксидов)впределахмалыхпериодовиглавныхподгруппсучетомстроенияих 

атомов; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гесса и его 

следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения скорости 

химической реакции, направления смещения химического равновесия в зависимости 

от различных факторов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химическиереакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,по 

тепловомуэффекту,поагрегатномусостояниюреагентов,поизменениюстепеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов неорганических соединений, подтверждая это описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредством составления 

краткихионныхимолекулярныхуравненийреакций,сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 

предсказыватьхарактерсредывводныхрастворахсолей; 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, графит, алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, хлор, 

натрий,калий,магний,кальций,алюминий,железо,медь,цинк,серебро)и 
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образованных ими сложных веществ, в том числе их водных растворов (аммиак, 

хлороводород,сероводород,оксидыуглерода(II,IV),кремния(IV),азота(I,II,III,IV, V) и 

фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, серная, азотная, фосфорная, угольная, 

кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды металлов IA-IIA-групп, алюминия, меди 

(II), цинка, железа (II и III)); 

пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложных веществ 

(кислородсодержащиекислотыхлора,азотистая,борная,уксуснаякислотыиихсоли, 

галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и гидроксид хрома (III), 

перманганат калия; 

описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных процессах, 

влияние на живые организмы, применение в различных отраслях экономики, 

использование для создания современных материалов и технологий; 

проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ, 

распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-,иодид-,сульфат-,фосфат-,карбонат-,силикат-,сульфит-,сульфид-,нитрат- и 

нитрит-ионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, 

железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

объяснять и прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их 

свойств,возможностьпротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловияхна 

основе рассмотренных элементов химической кинетики и термодинамики; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, мольную долю химического элемента в соединении, молярную 

концентрацию вещества в растворе, находить простейшую формулу вещества по 

массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям 

химическихреакцийсучетомнедостаткаодногоизреагентов,практическоговыхода 

продукта, значения теплового эффекта реакции, определять состав смесей; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами в 

соответствиисинструкциямивыполнениялабораторныхопытовипрактических 
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работпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза) и 

решению экспериментальных задач по темам курса, представлять результаты 

эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков, таблиц и выявлять 

эмпирические закономерности; 

применять основные операции мыслительной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей) 

при изучении свойств веществи химических реакций, владеть естественнонаучными 

методами познания (наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент(реальныйимысленный); 

применять правила безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневнойжизни,правилаповедениявцеляхсбереженияздоровьяиокружающей 

природной среды, понимать вред (опасность) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия, значение жиров, белков, углеводов для 

организма человека; 

использовать полученные представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с наукой и современными технологиями, как основу для 

профессиональной ориентации и для осознанного выбора химии как профильного 

предмета при продолжении обучения на уровне среднего общего образования; 

участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности 

химической и химико-экологической направленности, приобрести опыт проведения 

учебных исследований в условиях образовательных организаций, а также 

организаций (центров) дополнительного образования детей. 

157. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - 

программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по биологии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапобиологиинауровнеосновногообщегообразования 
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составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также 

федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по биологии направлена на формирование естественно- 

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебногопредметавреализациитребованийФГОСОООкпланируемымличностным 

иметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредметныхсвязей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 Программапобиологиивключаетраспределениесодержанияучебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 Программа по биологии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

 Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

 Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

 Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
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формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостижениях 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. 

 Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний 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; 

освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислео 

современныхдостижениях в областибиологии, её анализи критическоеоценивание; 

воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойк 

сохранениюсобственногоздоровьяиохраныокружающейсреды. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии,-238 

часов:в 5классе-34часа(1час в неделю), в6классе-34часа(1часв неделю), в 7 

классе-34часа(1часвнеделю),в8классе-68часов(2часавнеделю),в9классе-68 часов (2 

часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения 

лабораторныхработиопытовсучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся, 

списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного 

государственного экзамена по биологии. 
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 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Биология-наукаоживой природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение. Живая и неживая природа - единое целое. 

Биология - система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод 

идругие(4-5профессий).Связьбиологиисдругиминауками(математика,география и 

другие науки). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнаний. 

Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет). 

 Методыизученияживойприроды. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработыс 

ними. 

Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза 

(натуральныепрепараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа. 
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Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы - наблюдением и 

экспериментом. 

 Организмы-телаживойприроды. 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы.Клеткаиеёоткрытие. 

Клеточное строение организмов. Цитология - наука о клетке. Клетка - наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки под световым микроскопом: 

клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.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 - 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, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
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Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 Природныесообщества. 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители,потребителииразрушителиорганическихвеществвприродныхсообществ

ах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ.Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственных 

сообществ в жизни человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

других искусственных сообществ). 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 Живаяприродаи человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростомчисленностинаселения.Влияниечеловеканаживуюприродувходеистории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные 

парки,памятникиприроды).КраснаякнигаРоссийскойФедерации.Осознаниежизни как 

великой ценности. 

Практическиеработы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 
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 Содержаниеобученияв6 классе. 

 Растительныйорганизм. 

Ботаника - наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма. 

Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарныхэкземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютикедкийи другие 

растения. 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

 Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян к посеву. 

Виды корней и типы корневых систем.Видоизменения корней. Корень -орган 

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и 

внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Побег.Развитиепобегаизпочки.Строениестебля.Внешнееивнутреннее 
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строениелиста.Видоизмененияпобегов:корневище,клубень,луковица.Ихстроение, 

биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и 

листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. 

Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист - 

орган воздушного питания. 

Строениеиразнообразиецветков.Соцветия.Плоды.Цветкиисоцветия. 

Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,животными,водой)исамоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование 

плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримере 

гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(на комнатных 

растениях). 

Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени, тополя 

и других растений). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовом микропрепарате). 

Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

 Жизнедеятельностьрастительногоорганизма. 

 

Обменвеществурастений 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки, 

жиры,углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыидругиевещества)растения. 



5 

Программа- 03 

 

 

 

Минеральноепитаниерастений.Удобрения. 

Питаниерастения 

Поглощениекорнямиводыиминеральныхвеществ,необходимыхрастению 

(корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание),внесенияудобрений,прореживанияпроростков,поливадляжизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез.Лист-органвоздушногопитания.Значениефотосинтезавприроде и в 

жизни человека. 

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 запылённость воздуха, как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в 

кожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязьдыханиярастенияс 

фотосинтезом. 

Транспортвеществврастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение 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 

тканикорня.Транспортводыиминеральныхвеществврастении(сосудыдревесины) 

-восходящийток.Испарениеводычерезстебельилистья(транспирация).Регуляция 

испаренияводыврастении.Влияниевнешнихусловийнаиспарениеводы.Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) - нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. 

Листопад. 

Ростиразвитиерастения 

Прорастаниесемян.Условияпрорастаниясемян.Подготовкасемянкпосеву. 

Развитиепроростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечныйивставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий. 
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Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование 

признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского 

растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения). 

Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Систематическиегруппырастений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Системарастительногомира.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения. 

Основныетаксоны(категории)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядок, 

семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие 

новых видов. Роль систематики в биологии. 



5 

Программа- 03 

 

 

 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельностьзелёныхводорослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполое и 

половое). Бурые икрасные водоросли, их строение 

ижизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеижизничеловека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов 

к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на 

примере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл 

развитияпапоротника.Рольдревнихпапоротникообразныхвобразованиикаменного 

угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и 

жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства 

растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать 

семейства,невошедшиевперечень,еслиониявляютсянаиболеераспространёнными в 

данном регионе).Характерные признаки семейств класса Двудольные 

(Крестоцветные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковые,или 
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Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие 

представителисемейств.Культурныепредставителисемейств,ихиспользование 

человеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

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), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

 РазвитиерастительногомиранаЗемле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной 

коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного 

царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями 

суши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп. 

Вымершие растения. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

 Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживойприроды:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловия 
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живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

Приспособленностьрастенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймеждусобойи с 

другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

 Растенияичеловек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города,особенностьгородскойфлоры.Парки,лесопарки,скверы,ботаническиесады. 

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. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

Изучение сорных растений региона. 

 Грибы.Лишайники.Бактерии. 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, 

связанныхсгрибами.Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизни 

человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибоввприродеижизничеловека(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьи 

другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники-комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,рости 
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размножениелишайников.Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 

Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.Бактериинаслужбеучеловека(всельскомхозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневы

х грибов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочных 

грибов на муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Животныйорганизм. 

Зоология - наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела 

животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, 

цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, 

клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани 

животных,ихразнообразие.Органыисистемыоргановживотных.Организм-единое 

целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканей 

животных. 

 Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного. 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногои 
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внутреннегоскелетауживотных.Передвижениеуодноклеточных(амёбовидное, 

жгутиковое).Мышечныедвиженияумногоклеточных:полётнасекомых,птиц, плавание 

рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба 

идругое).Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, 

замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. 

Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность 

клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, 

лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль 

воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные 

сердца»удождевогочервя.Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемы у 

моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у 

позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у 

плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. 

Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, 

мочевойпузырьупозвоночныхживотных.Особенностивыделенияуптиц,связанные с 

полётом. 

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. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы).Нервнаярегуляция.Нервнаясистема,еёзначение.Нервнаясистемау 
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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) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. 

Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое 

развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. Изучение 

способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. Изучение 

покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

 Систематическиегруппыживотных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 
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систематическаякатегорияживотных.Классификацияживотных.Системаживотного 

мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, 

род,вид),ихсоподчинение.Бинарнаяноменклатура.Отражениесовременныхзнаний о 

происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные - простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятныхусловиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудители 

заболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловекаимерыпрофилактики, 

вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и 

другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный 

аквариум). 

Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие 

червей.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночного 
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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. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном 

препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых 

влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строенияи жизнедеятельности в связи с жизнью 

на суше. Клещи - вредители культурных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитическиеклещи-возбудителиипереносчикиопасныхболезней.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 - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримере 
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коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 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 жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков 

(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 костных 

рыб.Размножение,развитиеимиграциярыбвприроде.Многообразиерыб,основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (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 к 

жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности.Приспособленностьпресмыкающихсякжизнинасуше. 
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Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихсяиихохрана.Значениепресмыкающихсявприродеижизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц(повыборуучителянапримеретрёх 

экологических групп с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность 

птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучела 

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда 

Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие - 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 РазвитиеживотногомиранаЗемле. 
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Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» 

животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные 

этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 Животныевприродныхсообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые 

связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. 

Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

 Животныеичеловек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие 

предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Животныесельскохозяйственныхугодий.Методыборьбысживотными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные 

виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные 

города. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных 

дикихвидоввусловияхгорода.Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники. 
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Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Человек-биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение 

знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека 

как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 

Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

 Структураорганизмачеловека. 

Строениеи химический составклетки.Обмен веществи превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые 

клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

 Нейрогуморальнаярегуляция. 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной 

мозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы.Соматическаянервнаясистема. 
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Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. 

Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

 Опораидвижение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделовифункции.Кости,иххимическийсостав,строение.Типыкостей.Росткостей 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.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмах опорно-

двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоего организма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

Выявление нарушения осанки. 
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Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 Внутренняясредаорганизма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоцитыитромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егороль 

ворганизме.Плазмакрови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртывание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) 

на готовых микропрепаратах. 

 Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движениекровипососудам.Пульс.Лимфатическаясистема,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. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 

Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
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Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельныхинфекций. Вред табакокурения,употреблениянаркотическихи 

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.Пищеварениевротовой полости.Зубыиуходзаними.Пищеварениев 

желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их 

роль в пищеварении. 

Микробном человека - совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы 

И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

 Обменвеществипревращениеэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводови 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание -факторукрепления 
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здоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

 Кожа. 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиеническиетребованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. Определение 

жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамив зависимостиоттипакожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

 Выделение. 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование 

мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

 Размножениеиразвитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причиныипредупреждение.Наборхромосом,половыехромосомы,гены.Роль 
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генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым 

путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

 Органычувствисенсорныесистемы. 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка.Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

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. 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.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 поведенияу 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. 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. 
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Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 Человекиокружающаясреда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организмчеловека.Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

основного общего образования. 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образованиядолжнообеспечитьдостижениеследующихобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполнении 
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исследованийипроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыков 

исследовательской деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповеденияв 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 
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связанныхсбиологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти 

окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

оценкаизменяющихсяусловий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

наосновании анализа биологической информации; 

планированиедействий вновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

 Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом 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, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 



6 

Программа- 03 

 

 

 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

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; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеодну 
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итужеидею,версию)вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;запоминатьи 

систематизировать биологическую информацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 

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 

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); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойбиологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимость 
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применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 
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знанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьоценку 

ситуации и предлагать план её изменения; 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 приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерения другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 
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характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологическихзнанийдлясовременногочеловека,профессии,связанныесбиологией (4-

5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных 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; 

различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеи 

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; 

раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-воздушной,почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксреде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 
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аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями 

по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные 

работы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А. 

Тимирязев,С.Г.Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника, 
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растительнаяклетка,растительнаяткань,органырастений,системаоргановрастения: 

корень,побегпочка,лист,видоизменённыеорганы,цветок,плод,семя,растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, 

клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(напримере 

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; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; выполнять 

практическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втом числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногои 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемифункциямитканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям;объяснятьроль 

растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знаниядлявыращиванияиразмножениякультурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 
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описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрироватьна конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике,географии,технологии,предметовгуманитарногоцикла,различными 

видами искусства; 

владеть приёмами 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, 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); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенауко 

растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, 

род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, 

высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, 

водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам,грибы 

по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семейств 
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двудольныхиоднодольныхрастений; 

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, проводить 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 по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологическиеопытыиэксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 
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владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2-3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К.И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:зоология,экология 

животных,этология,палеозоология,систематика,царство,тип,отряд,семейство,род, 

вид,животнаяклетка,животнаяткань,органживотного,системыоргановживотного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать 

строениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеи 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 
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систематическихгрупп:движение,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических 

групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, простейших - по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых 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, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения;описывать 

усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерности 

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; 

иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владетьприёмамиработысинформацией:формулироватьоснованиядля 

извлечения и обобщения информации из нескольких 

(3—4)источников,преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину,гигиену,экологиючеловека,психологию)иихсвязисдругиминаукамии 

техникой; 

объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение, отличия 

человека от животных, приспособленность 

кразличнымэкологическимфакторам(человеческиерасыиадаптивныетипы людей), 

родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. 

Павлов,И.И.Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ. 

Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:цитология, 
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гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение,рост, 

развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на 

основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляция 

функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельности 

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)заболеваниячеловека,объяснятьзначениемерпрофилактикив 
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предупреждениизаболеванийчеловека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологиииповедениючеловека,втомчислеработысмикроскопомспостоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показателиздоровьячеловека,проводитьрасчётыиоцениватьполученныезначения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личнойгигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаи 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниямипредметовестественно-научногоигуманитарногоциклов,различныхвидов 

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, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4-5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

158. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

(углублённыйуровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённыйуровень)(предметнаяобласть«Естественнонаучныепредметы»)(далее 

соответственно - программа по биологии, биология) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по биологии основного общего образования (углублённый 

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. 

 Программа по биологии ориентирована на обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к изучению биологии, и направлена на 

формирование естественно-научной грамотности и организацию изучения биологии 

на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

биологии в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения на углублённом уровне, а 

также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов 

основного общего образования. 

 Программавключаетраспределениесодержанияучебногоматериалас 7 

по 9 класс, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную 

на логике развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 Программа по биологии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 
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 В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на углублённом уровне основного общего образования, планируемые 

результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

 Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся 

научного мировоззрения, включая формирование представлений о методах познания 

живойприроды,позволяетсформироватьсистемунаучныхзнанийоживыхсистемах, 

умения их применять в разнообразных жизненных ситуациях. 

 Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует 

развитию мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися научных 

принциповорганизациидеятельностичеловекавживойприроде,позволяетзаложить 

основы экологической культуры, здорового образа жизни, способствует овладению 

обучающимися специальными биологическими знаниями, закладывающими основу 

для дальнейшего биологического образования. 

 Целями обучения биологии на уровне основного общего образования 

(углублённый уровень) являются: 

развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиям сохранения его здоровья; 

формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

воспитаниеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровья и 

охраны окружающей среды; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с биологией, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

 Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли грибов, растений, животных, 

микроорганизмов,очеловекекакбиосоциальнойсистеме,оролибиологиив 
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практическойдеятельностилюдей; 

овладение умениями проводить исследования объектов живой природы с 

использованием лабораторного оборудования и инструментов цифровых 

лабораторий, организации наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислео 

современныхдостижениях в областибиологии, её анализи критическоеоценивание; 

освоениеэкологическиграмотногоповедения,направленногонасохранение 

собственногоздоровьяиохраныокружающейприроднойсреды; 

приобретение представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанныхсбиологиейисовременнымитехнологиями,основанныминадостижениях 

биологии. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на 

углубленномуровне,-272часа:в7классе-68часов(2часавнеделю),в8классе-102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при 

проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых 

врамкахосновногогосударственногоэкзаменапобиологии. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Введение. 

Цитология - наука о клетке. Современная клеточная теория. Клетка - единица 

строения, жизнедеятельности и размножения живого. Химический состав клетки. 

Структурная организация клетки. Эукариотные и прокариотные клетки. Мембрана. 

Цитоплазма. Органоиды. Единая мембранная система клетки. Митохондрии и 

пластиды. Цитоскелет и органоиды движения. Ядро. Хромосомы. Гены. Удвоение 

хромосом. Плоидность клетки. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Размножение. Типы 

жизненных циклов. 

Вирусология - наука о вирусах. Вирусы - неклеточные формы. Вклад 

российскихизарубежныхучёныхвразвитиевирусологии.Вирусныезаболевания 
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растений,животныхичеловека.Мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 

Современнаяклассификацияорганизмов,основныепринципы.Классификация 

организмов и эволюционное учение. Теория эволюции Чарльза Дарвина. 

Методы научного познания в биологии. Правила работы со световым 

микроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методика приготовления 

временных микропрепаратов. Микроскопия оптическая, электронная, сканирующая, 

зондовая. 

Демонстрация портретов учёных, микрофотографий клеточных структур, 

выполненных с помощью различных типов микроскопии. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Правила техники безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. Основы микроскопии: приготовление временных препаратов и работа с 

микроскопом. Оформление результатов работы с микроскопом. 

 Бактериии археи. 

Микробиология - наука о микроорганизмах. Особенности строения 

прокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост и размножение 

бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии. Цианобактерии и их роль в 

природе. 

Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Роль архей и 

бактерий в возникновении эукариотов. 

Распространённостьбактерийиархей,ихрольвприродеижизничеловека. 

Роль бактерий в биогеохимических циклах. 

Лабораторные и практические 

работы.Изучениеметодовдезинфекцииистерили

зации. 

Изучениеморфологиибактерийнамикроскопическихпрепаратах. 

 Многообразиеодноклеточныхэукариот. • 

Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение, питание, 

размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофных эукариот на примере 

эвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечной лямблии, инфузории туфельки и 
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малярийного плазмодия, радиолярий и фораминифер, амёбы протея, диатомей. 

Значение одноклеточных эукариот в природе и жизни человека. Сонная болезнь, 

болезнь Шагаса. Кожный и висцеральный лейшманиоз. Трихомониаз. Лямблиоз. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временных и 

фиксированных микропрепаратах. 

Архепластидныеили«растения». Ботаника 

- наука о растениях. 

Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты её исследований. 

Объём царства «растения» в современной системе органического мира. Разделы 

ботаники. Связь ботаники с другими биологическими науками, медициной и 

сельскимхозяйством.Рольботаникивформированиисовременной естественно-

научной картины мира. Перспективы развития ботаники как науки. Применение 

ботанических знаний человеком. Профессии человека, связанные с ботаникой. 

Демонстрацияпортретовучёных,живыхрастений,коллекцийимуляжей. 

Общаяорганизациярастительногоорганизма. 

Растительная клетка и её особенности. 

Растительные ткани. Открытие растительных тканей. Строение и функции 

растительных тканей. Простые и сложные ткани. Образовательные, покровные, 

основные, механические, проводящие ткани. 

Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь. 

Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративные органы. 

Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды, минеральных и 

органических веществ, крахмала, белка и жира. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение строения растительных клеток на готовых и временных 

микропрепаратах. 

Наблюдение процесса плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках под 

микроскопом. 
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Изучение особенностей строения тканей растений на готовых и временных 

микропрепаратах. 

Изучениестроенияоргановрастенийнаживыхобъектахигербарныхобразцах. 

Споровые растения. 

Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология - наука о водорослях. 

Водоросли - нетаксономическая группа организмов, приспособленных к жизни в 

водной среде, относящихся к различным царствам в современной системе 

органического мира. Место красных, зелёных и харовых водорослей в современной 

системе органического мира. Особенности их строения, размножения и жизненных 

циклов на примере хламидомонады, хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и 

хары, порфиры. 

Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царства растений. 

Жизненные циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса. Распространение и 

экология. Роль в природе и значение в жизни человека. 

Происхождениевысшихрастений(эмбриофит)отхаровыхводорослей. 

Современныеподходыксистематикерастений. 

Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и жизнедеятельность, 

жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкин лён и сфагнум. 

Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе и жизнедеятельности 

человека. Торфообразование. Печёночники и Антоцеротовые. 

Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологические 

особенности вегетативных органов. Особенности организации, жизненного цикла 

плаунабулавовидного.Половоепоколение,редукциягаметофита.Распространениеи 

экология плауновидных. Значение в природе и использование человеком. 

Ископаемыеплауновидные.Рольископаемыхплауновидныхврастительномпокрове 

палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика 

папоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, жизненного 

цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность папоротников. Жизненный 

циклпапоротниковнапримерещитовникамужского.Распространениеиэкология 
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папоротниковидных.Значениевприродеижизнедеятельностичеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточных и 

многоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом и гербарном 

материале. 

Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом и 

гербарном материале. 

Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на живых и 

гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых и 

гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых и гербарных 

объектах). 

Изучениеособенностейстроенияпапоротникащитовникамужского(наживых и 

гербарных объектах). 

Семенныерастения. 

Голосеменные. Возникновение семени - важный этап в эволюции высших 

растений.Древниесеменныепапоротники,ихрольвдальнейшемразвитиисеменных 

растений. Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к 

существованию на суше. Голосеменные - нетаксономическая группа семенных 

растений. Общая характеристика, особенности организации голосеменных. 

Жизненный циклхвойныхна примере сосны. Разнообразиеголосеменных.Хвойные, 

Гинкговые, Саговниковые, Гнетовые. Распространение и экология голосеменных. 

Значение в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

хвойных (ель, сосна, лиственница). 

Цветковые растения. Общая характеристика цветковых. Строение и 

жизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения у 

покрытосеменныхрастений.Разнообразиецветков:правильныеинеправильные, 
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обоеполые и раздельнополые. Однодомные и двудомные растения. Соцветия 

(сложные, простые). Цветение. Развитие микро- и мегаспор. Гаметы. Опыление. 

Оплодотворение. Зигота. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений. Работы С.Г. Навашина. Жизненный цикл цветковых. 

Плодыисемена.Разнообразиеплодов.Сухиеисочныеплоды.Односемянныеи 

многосемянные плоды. Соплодия. Строение семян двудольных и однодольных 

растений. Разнообразие семян. Распространение плодов и семян в природе. Условия 

прорастания семян. Дыхание семян. Развитие проростка. Распространение плодов и 

семян в природе. 

Индивидуальное развитие растений (онтогенез). Периоды онтогенеза: 

эмбриональный, молодости (ювенильный), зрелости (размножения), старости 

(сенильный) на примере покрытосеменного растения. Стадии вегетационного 

периода растений на примере злаков (всходы, кущение, выход в трубку, колошение, 

цветение, созревание). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеморфологиицветка(наживыхификсированныхобъектах). 

Изучение разнообразия соцветий (на гербарных образцах). 

Изучение строения завязи цветка и семяпочки под микроскопом (на готовых 

микропрепаратах). 

Изучениестроениясемянпокрытосеменныхрастений. 

Изучение строения плодов и соплодий. 

Строениеижизнедеятельностьсеменныхрастений. 

Побег и побеговые системы. 

Побег. Морфология побега. Строение облиственного побега. Узел. 

Междоузлие. Метамерность. Разнообразие побегов. Укороченные и удлинённые 

побеги. Вегетативные и генеративные побеги. Положение побега в пространстве. 

Видоизменённые побеги. 

Почка-зачаточныйпобег.Строениепочки.Разнообразиепочек:вегетативные, 

вегетативно-генеративные, генеративные, открытые, закрытые. Верхушечные, 

боковые (пазушные) и придаточные почки. 
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Стебель.Морфологиястебля.Формастеблейутравянистыхидревесных растений. 

Анатомиястебля.Строениестеблядвудольныхиоднодольныхтравянистых 

растений. Расположение проводящих тканей. Строение стебля древесных растений. 

Функциистебля.Механическая,транспортная.Вегетативноеразмножение 

цветковых растений. 

Демонстрация опыта - передвижение минеральных иорганических веществпо 

стеблю, видоизменённых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение морфологии побега на живых объектах или на гербарных образцах. 

Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанных почек. 

Разнообразиепочекудревесныхрастений. 

Изучение поперечного спила стволарастений и анализвлияния экологических 

условий на развитие растений. 

Изучение особенностей анатомического строения стебля двудольных и 

однодольныхтравянистыхрастений(наживыхобъектахилинагербарныхобразцах). 

Изучениеособенностейанатомическогостроениястеблядревесныхрастений. 

Изучение транспорта веществ в стебле. 

Изучениеметаморфозовпобега. 

Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа, черешок, 

прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок, жилкование 

листьев, простые и сложные листья. Листорасположение и листовая мозаика. 

Видоизменения листьев и их функции. 

Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл. Пигменты листа. 

Пластиды.Жилки(сосудисто-волокнистыепучки).Особенностистроениясветовыхи 

теневых листьев. 

Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение и другие 

функции. Транспирация и газообмен. Влияние внешних условий на транспирацию. 

Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелёных растений (К. А. 

Тимирязев). Листопад, его причины, механизм и значение в жизни растения. 
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Демонстрация опытов: выделение пигментов листа на примере спиртовой 

вытяжки хлорофилла; образование крахмала в зелёных листьях на свету (фигуры Ю. 

Сакса); влияние силы света на выделение кислорода водными растениями (подсчёт 

пузырьков кислорода). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеморфологиилистанаживыхобъектахилигербарныхобразцах. Типы и 

формулы листорасположения. 

Исследованиеанатомиилистаспомощьюсветовогомикроскопа. 

Изучение метаморфозов листа. 

Кореньикорневыесистемы.Морфологиякорня.Видыкорней.Типыкорневых 

систем. 

Анатомиякорня.Зоныкорня.Корневойчехлик.Строениекорнянапоперечном 

срезе в зоне всасывания. 

Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание и проведение 

воды и минеральных веществ. Запасание питательных веществ. 

Минеральное питание растений. Поступление воды и минеральных веществ. 

Корневое давление. Элементы минерального питания (макро- и микроэлементы). 

Выращивание растений методами гидропоники и аэропоники. Обеспечение условий 

для дыхания корня. 

Дыхание корня. Синтез биологически активных веществ. Вегетативное 

размножение. Видоизменения корней и их функции. 

Демонстрация отрастания придаточных корней на примере смородины и 

других растений; поступления воды из почвы в корень, нагнетающего действия 

корня; видоизменённых корней. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеморфологиикорнянаживыхобъектахилигербарныхобразцах. 

Изучение анатомического строения корня на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения кончика корня проростка пшеницы и первичного строения 

корня ириса (или другого растения). 

Изучениестроениякорневыхволосковспомощьюсветовогомикроскопа. 
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Исследованиевлияниявоздуханаразвитиекорней. 

Изучение метаморфозов корня. 

Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножение цветковых 

растенийиегозначениевестественныхусловияхивсельскохозяйственнойпрактике. 

Основные формы вегетативного размножения: корнями, листьями, надземными и 

подземными побегами. Размножение прививкой. Работы И.В. Мичурина. 

Клонирование растений. Микроклональное размножение растений. Клеточная 

инженерия как современная технология размножения растений. 

Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. Характеристика почвы. Разнообразие 

почв. Плодородие почвы. Удобрения. Нарушения минерального питания растений. 

Агротехнические приёмы обработки почвы. Понятие о севообороте и его значении 

для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Демонстрация способов вегетативного размножения на примере комнатных 

растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение митоза в корешке лука. 

Изучениежизненныхцикловрастенийнагербарныхобразцах. 

Методы микроклонального размножения растений. 

Классификация  цветковых. Однодольные и Двудольные.  Семейства 

цветковых. Двудольные:   Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные,  Мотыльковые  (Бобовые), Зонтичные.  Однодольные: Злаки, 

Амариллисовые, Лилейные. Орхидные.  Отличительные  признаки.  Формулы  и 

диаграммыцветков. Дикорастущиеи культурныепредставители семейств, их 

значениевприродеииспользованиечеловеком.Распространениеиэкологияцветковых. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение отличительных признаков представителей семейств 

покрытосеменных. 

Определение представителей различных семейств с использованием 
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определителейрастенийилиопределительныхкарточек. 

Экологиярастений.Растениявприродныхсообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влажность, минеральный состав почвы. 

Экологические группы растений. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенноевоздействиеорганизмовнарастения.Взаимосвязирастениймеждусобойи с 

другими организмами. 

Значениепочвенныхорганизмовдляпитаниярастений.Ризосфера. 

Бактериальныеклубеньки.Микориза(эндо-иэктомикориза).Зелёныеудобрения. 

Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. Экосистема. 

Биоразнообразие. Видовой состав растительных сообществ, доминирующие в них 

виды растений. Распределение видов в растительных сообществах. Ярусность. 

Растительные сообщества: леса, луга, болота, тундры, пустыни. Приспособленность 

растений к среде и местам обитания. Смена растительных сообществ. 

Растительность(растительныйпокров).Флора. 

Взаимосвязь организмов. Инфекционные болезни растений и их возбудители. 

Вирусные (мозаичная болезнь табака, пестролепестность тюльпана и другие), 

грибковые (ржавчина, мучнистая роса) и бактериальные (мокрая гниль) заболевания 

растений.Иммунитетурастений.Причиныраспространенияинфекционныхболезней 

растений. Принципы профилактики и лечения инфекционных болезней растений в 

практике растениеводства. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Изучение видового состава и экологического состояния одного из 

растительных сообществ региона. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеособенностейстроениярастенийразличныхэкологическихгрупп. 

Растительный мир и деятельность человека. 

Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первые наземные 

растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематическихгрупп.Риниофиты—первыеназемныесосудистыерастения. 
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Появление тканей и органов. Роль древних папоротниковидных. Усложнение 

растительного мира в процессе эволюции. 

Палеоботаника.Ископаемыеостаткирастений.Окаменелости.Отпечатки. 

«Живыеископаемые»средисовременныхрастений. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Культура земледелия. 

Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, 

полевые. Представления о селекции и биотехнологии. Методы выведения новых 

сортов растений. Возникновение контрастных признаков у растений одного вида. 

Искусственный отбор. Наследственность, изменчивость. Создание новых 

продовольственных культур. Продовольственная безопасность. Банки семян. 

Растениягорода,особенностьгородскойфлоры.Заносныеиаборигенныевиды. 

Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады, дендрарии. Озеленение. Комнатные растения, цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного 

мира. Восстановление численности редких видов растений. Особо охраняемые 

природные территории (далее - ООПТ): заповедники, заказники, национальные 

парки, биосферные заповедники. Охрана растений. Растения Красной книги 

Российской Федерации. 

Экскурсииили видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийсвоегорегиона. 

Изучение сортовых особенностей культурных растений. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Грибыигрибоподобныеорганизмы. 

Микология-наукао грибах.Общаяхарактеристика грибов.Морфологические 

особенности вегетативного тела. Гифы, мицелий. Особенности строения клеток 

грибов.Сходствоиразличиясрастениямииживотными.Питаниегрибов 
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(симбионты,сапротрофы,паразиты).Размножениегрибов. 

Плесневыегрибы.Съедобныеиядовитыегрибы. 

Зигомицеты.Основныечертыорганизациинапримеремукора.Рольвприроде и 

жизни человека. 

Аскомицеты или сумчатые грибы. Особенности строения и 

жизнедеятельности,распространениеиэкологическоезначение.Строениенапримере 

пеницилла. Одноклеточные аскомицеты - дрожжи. Использование дрожжей при 

выпечке хлеба. Паразитические представители аскомицетов (возбудители спорыньи, 

парши, мучнистой росы и другие) и вред, наносимый ими сельскому хозяйству. 

Базидиомицеты.Общаяхарактеристика, особенностистроенияи размножения 

на примере шляпочных грибов. Значение грибов в природе и в жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Паразитические представители базидиомицетов 

(головнёвые, ржавчинные, некоторые трутовые). Микориза и её значение. 

Грибоподобныеорганизмы.Особенностистроенияклеток.Оомицеты. 

Паразитическиепредставителиоомицетовнапримерефитофторы. 

Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники). Особенности 

морфологии и анатомического строения лишайников, питание и размножение. 

Многообразиеиэкологическиегруппылишайников.Значениелишайниковвприроде 

ихозяйственнойдеятельностичеловека.Индикаторнаярольлишайников.Лишайники 

-пионерыприродныхсообществ. 

Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов в 

почвообразовании и обеспечении плодородия почвы. Болезнетворные 

(паразитические) грибы. Микозы. Меры профилактики микозов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение особенностей строения плодовых тел шляпочных грибов на 

микроскопических препаратах и муляжах. 

Изучениестроенияплесневыхгрибов:мукораипеницилла. 

Изучениевлияниявнешнихфакторовнапроцессразмножениядрожжей. 

Изучение строения и жизненного цикла фитофторы на живом и гербарном 

материале. 
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Изучениестроениялишайников(нагербарныхобразцах). 

 Животные. 

Зоология-наукаоживотных. 

Общиеиспециальныеразделызоологии.Краткаяисторияразвитиязоологии. 

Общиеиспециальныеметодыизученияживотных.Связьзоологиисдругимии 

науками, медициной и сельским хозяйством. Значение зоологических знаний для 

человека. Профессии человека, связанные с зоологией. 

Демонстрация портретов учёных, изображений, моделей животных, муляжи 

животных, влажных препаратов и другое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Составлениерекомендацийпосборузоологическихколлекций. 

Составление описаний профессий, связанных с зоологией. 

Общаяорганизацияживотногоорганизма. 

Особенностистроенияживотнойклетки.Многоклеточность.Тканиживотного 

организма. Строение и функции тканей животного организма. Органы и системы 

органовживотногоорганизма.Формателаживотного,симметриятела,размерытела. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеклетокподмикроскопомнавременныхмикропрепаратах. Сравнение 

растительной и животной клеток. 

Изучениетканейживотных. 

Строениеижизнедеятельностьживотногоорганизма. 

Организменный уровень организации жизни. 

Питаниеуживотных.Этапыпитанияуживотных.Типыпитания.Эндоцитози 

экзоцитоз. Клеточное и полостное пищеварение. Происхождение пищеварительной 

системы. Эволюция пищеварительной системы. Разделение пищеварительной 

системынаотделы.Особенностипитаниярастительноядныхживотных.Особенности 

питания хищных животных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение питания простейшего под микроскопом на временных 

микропрепаратах. 
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Изучениепитанияотдельныхпредставителейразличныхгруппживотных. 

Транспорт у животных. Транспорт у стрекающих и губок. Полости тела у 

животных. Происхождение и строение первичной полости. Развитие вторичной 

(целомической)полости.Эволюцияполостейтелауживотных.Функциипервичнойи 

вторичной полости тела. Причины возникновения транспортной системы. 

Формирование кровеносной системы. Функции кровеносной системы. Замкнутые и 

незамкнутые кровеносные системы. Связь типа кровеносной системы со строением 

полости тела. Кровообращение. Сердце. Эволюция кровеносной системы у 

позвоночных животных. 

Дыхание у животных. Использование кислорода животными. Диффузия. 

Дыхание поверхностью тела. Дыхание у двухслойных животных. Формирование 

дыхательных органов. Дыхание в водной среде. Жабры. Дыхание в наземной среде. 

Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. Эволюция дыхательной системы у 

позвоночных животных. 

Выделение у животных. Осмос. Осмотическое давление. Строение 

выделительнойсистемыуживотных.Эволюциявыделительнойсистемыуживотных. 

Выделительная система нефридиального типа. Протонефридиальная выделительная 

система.Метанефридиальнаявыделительнаясистема.Связьстроениявыделительной 

системы с типом полости тела. Выделительные системы активного типа. 

Мальпигиевые сосуды. Эволюция почек у позвоночных животных. 

Опора и движение у животных. Органы движения у клетки. Гидростатический 

скелет. Наружный скелет. Внутренний скелет. Формирование рычажных 

конечностей, правило рычага. Эволюция опорно-двигательной системы у 

позвоночных животных. Строение мышц. Движение в воде. Плавание. 

Выталкивающая сила. Плавательные пузыри. Движение в наземно-воздушной среде. 

Полёт. Подъемная сила. Различные типы полёта. 

Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальная регуляция. 

Особенностинервнойрегуляции.Диффузнаянервнаясистема.Ганглии.Центральная и 

периферическая нервная система. Цефализация. Эволюция нервной системы у 

позвоночныхживотных.Гормональнаярегуляция.Особенностигормональной 
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регуляции.Примерынервнойигормональнойрегуляции. 

Разнообразиеживотных. 

Двухслойные и трёхслойные животные и их особенности. Двухслойные 

животные. Тип Стрекающие, или Кишечнополостные. Особенности клеточной 

организации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки. Жизненный цикл 

стрекающих. Формирование медузы. Жизненный цикл сцифоидных и гидроидных 

медуз. Кораллы. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучениестроенияижизнедеятельностигидры. 

Изучениехимическогосоставаскелетаколониальныхкоралловыхполипов. 

Трёхслойныеживотные.Формированиеполоститела.Особенностиифункции 

вторичной полости тела. Органы выделения: протонефридии и метанефридии. 

Общий план строения трёхслойного животного. Особенности организации 

трёхслойных животных. Билатеральная (двусторонняя) симметрия. Первичноротые 

животные. Трохофорные животные. Линяющие животные. Вторичноротые 

животные. 

Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей на примере 

молочной планарии. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. Паренхима. 

Строение пищеварительной, выделительной и нервной систем. Приспособление 

плоских червей к паразитизму. Сосальщики. Жизненный цикл печёночного 

сосальщика. Ленточные черви. Жизненный цикл широкого лентеца и бычьего 

(свиного) цепня. Другие представители паразитических плоских червей. 

Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениежизнедеятельности,внешнегоивнутреннегостроенияпресноводных 

плоских червей. 

Изучениестроенияпаразитическихплоскихчервейнавлажныхпрепаратах. 

Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей. Строение 

круглых червей на примере человеческой аскариды. Покровы и кожно-мускульный 

мешокнематод.Линька.Строениеифункционированиесистеморгановнематод. 
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Жизненныйциклчеловеческойаскариды. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроениячеловеческой(свиной)аскариды. 

ТипКольчатыечерви.Особенностиорганизациикольчатыхчервей напримере 

дождевого червя. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. Организация 

полости тела. Строение пищеварительной, кровеносной, выделительной и нервной 

систем. Размножение кольчатых червей. Разнообразие кольчатых червей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениямедицинскойпиявки. 

Изучение строения многощетинковых червей. 

Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков. Строение тела 

моллюсков.Редукцияцеломическойполости:причиныипоследствия.Формирование 

мантийной полости и раковины. Строение и функционирование систем органов 

моллюсков. Разнообразие моллюсков. Двустворчатые моллюски. Брюхоногие 

моллюски. Г оловоногие моллюски. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениядвустворчатогомоллюска. 

Изучение внешнего и внутреннего строения брюхоногого моллюска. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияголовоногогомоллюска. Изучение 

строения раковин моллюсков. 

Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. План строения 

членистоногого животного. Редукция вторичной полости тела: причины и 

последствия. Разделение тела на отделы. Конечности членистоногих. Строение и 

функционирование систем органов членистоногих. Органы чувств членистоногих. 

Основные группы членистоногих. 

Класс Ракообразные. Строение и морфология ракообразных на примере 

речного рака. Разнообразие ракообразных. 

Класс Паукообразные. Строение и морфология паукообразных на примере 

паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. 
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Класс Насекомые. Строение и внешняя морфология насекомых. Конечности и 

ротовые аппараты насекомых. Жизненный цикл насекомых. Насекомые с неполным 

превращением. Насекомые с полным превращением. Куколка. Основные отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Полужесткокрылые, Вши и 

Пухоеды. Отряды насекомых с полным превращением: Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые, Чешуекрылые, Блохи. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегостроенияиконечностейракообразных. 

Изучение внутреннего строения ракообразного. 

Изучениестроенияротовогоаппаратаиконечностейнасекомого. 

Изучение внутреннего строения насекомого. 

Изучениевнешнегостроенияибиологиинасекомыхразныхотрядов. 

Определениепредставителейразличныхотрядовисемействнасекомыхс использованием 

определителей. 

Тип Хордовые. Особенности организации хордовых животных. Признаки 

хордовыхживотных:глоткасжабернымищелями,хорда,нервнаятрубка,эндостиль, 

постнатальный хвост. Полость тела хордовых животных. 

ПодтипГоловохордовые.Строениеижизнедеятельностьланцетника. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения ланцетника на фиксированных 

препаратах. 

Разнообразиеиэволюцияпозвоночныхживотных. 

Общийобзорстроенияиразвитияпозвоночныхживотных. 

Формирование скелета. Кости и хрящи. Отделы тела позвоночных животных. 

Висцеральный и туловищный отделы. Основные группы позвоночных животных. 

Бесчелюстные и челюстноротые. Жаберные дуги, формирование челюстей. 

Особенностистроениясистеморгановпозвоночногоживотного.Полостьтела. 

Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная система. 

Метанефридиальная выделительная система (почки). Нервная трубка. Отделы 

нервной системы. 
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НадклассРыбы. 

Особенности строения и организации рыб на примере речного окуня. Чешуя 

рыб. Скелет рыб. Строение пищеварительной, кровеносной и выделительной систем. 

Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный аппарат. Нервная система рыб. Органы 

чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые рыбы. Особенности строения и 

жизнедеятельности.Костные рыбы.Лучепёрые и лопастепёрые рыбы.Лабораторные и 

практические работы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениярыбы. 

Изучение скелета костных и хрящевых рыб. 

Изучениеразнообразиярыб. 

Определениевозрастарыбпочешуе. 

Выходпозвоночныхнасушу.Амфибии,илиЗемноводные. 

Предпосылки выхода позвоночных на сушу. Формирование рычажной 

конечности. Особенности строения и организации амфибий на примере травяной 

лягушки. Скелет амфибий, отделы позвоночника. Пищеварительная система у 

амфибий. Строение кровеносной системы и разделение крови у амфибий 

(артериальный конус). Дыхание у амфибий, роль челюстного аппарата. Кожное 

дыхание. Формирование туловищных почек и их особенности. Нервная система. 

Органы чувств. Жизненный цикл амфибий. Головастик. Неотения у амфибий и 

регуляция метаморфоза. Основные группы амфибий. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроениялягушкиитритона. 

Изучение скелета лягушки. 

Изучениеиндивидуальногоразвитияземноводного. 

Амниоты. Рептилии, или Пресмыкающиеся 

Приспособления позвоночных животных к развитию на суше. Зародышевые 

оболочки и их функции. Особенности строения и организации рептилий на примере 

прыткой ящерицы. Особенности скелета и конечностей рептилий. Грудная клетка. 

Движение у рептилий. Пищеварительная система. Кровеносная система. Круги 

кровообращенияиразделениекровивжелудочкесердца.Дыханиерептилий. 
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Формированиетазовыхпочекиихособенности.Нервнаясистема.Органычувств. 

Размножение и развитие рептилий. Основные группы рептилий. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияящерицы. 

Изучение скелета ящерицы. 

Изучениеразнообразияпресмыкающихся. 

Птицы. 

Особенности строения и организации птиц на примере сизого голубя. 

Приспособленияптицкполёту.Перья.Развитиепера,структураперьев.Типыперьев. 

Особенности в строении скелета. Цевка, пряжка. Формирование киля. Особенности 

строения пищеварительной системы. Строение кровеносной системы. 

Разделениекровивсердце.Кругикровообращенияуптиц.Особенностидыхательной 

системы. Воздушные мешки и парабронхи. Механизм двойного дыхания. Строение 

нервной системы. Развитие мозжечка. Ориентация птиц. Органы чувств. 

Выделительная система. Развитие птиц. Строение яйца. Формирование яйцевых 

оболочек. Поведение птиц. Токование. Формирование гнёзд. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениевнешнегоивнутреннегостроенияптиц. 

Изучение скелета птицы. 

Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц. 

Изучение строения яйца птиц. 

Определениептицсиспользованиемопределителей. 

Млекопитающие. 

Особенности строения и организации млекопитающих на примере домовой 

мыши. Формирование шерсти. Строение волоса. Типы волос. Сальные и потовые 

железы.Скелетмлекопитающих.Особенностистроенияскелетаконечностей.Зубная 

система. Связь зубной системы с типом питания. Разнообразие зубных систем. 

Пищеварительнаясистемамлекопитающих.Особенностистроенияпищеварительной 

системы у растительноядных млекопитающих. Строение кровеносной системы. 

Кругикровообращения.Дыхательнаясистема.Строениелёгких,альвеолярное 
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дыхание. Диафрагма. Туловищные почки и нефроны млекопитающих. Особенности 

нервной системы млекопитающих. Органы чувств. Развитие млекопитающих. 

Формирование плаценты. Особенности плацентарного питания. Система 

млекопитающих. Первозвери. Сумчатые млекопитающие. Плацентарные 

млекопитающие. Современная система млекопитающих. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениестроениячерепаизубнойсистемыразличныхмлекопитающих. Изучение 

разнообразия млекопитающих. 

Изучениестроенияскелетамлекопитающих. 

Эволюция и экология животных. 

Эволюциябеспозвоночныхживотных.Эволюцияхордовыхживотных. 

Средаобитанияиэкологическаяниша.Экологическиефакторы.Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Основные экологические законы. Закон 

оптимума. Закон лимитирующего фактора. Закон экологической индивидуальности 

видов. Приспособления организмов. 

Водная среда обитания. Характеристика водной среды. Плотность и 

температураводы.Солёностьводоёмов.Растворимостькислородаиуглекислогогаза в 

воде. Морские организмы. Планктон, нектон, бентос. Особенности строения 

планктонных организмов. Приспособления к жизни в толще воды. Особенности 

строения и биологии бентосных организмов. Пресноводные организмы. Проблемы 

осморегуляции. Приспособления организмов к жизни в морской и пресной воде. 

Вторичноводные организмы. Формирование плавников и плавательных перепонок. 

Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушной 

среды обитания. Плотность и влажность среды. Выход животных на сушу. Примеры 

адаптаций к наземным условиям обитания. Формирование лёгких, мальпигиевых 

сосудов и кутикулы у членистоногих. Формирование конечностей. Особенности 

дыхания и водного баланса у наземных организмов. Адаптации к полёту у птиц, 

насекомых и рукокрылых. Правило Аллена. Правило Бергмана. 

Почвенная среда обитания. Характеристика почвенной среды обитания. 

Особенностистроенияиадаптациипочвенныхорганизмов.Адаптациикольчатых 
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червей,насекомыхипозвоночныхживотныхкпочвеннойсредеобитания. 

Организменная среда обитания. Характеристика организменной среды 

обитания.Приспособленияорганизмовкпаразитизму.Взаимоотношения паразит-

хозяин. Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты. Паразитические 

плоские, круглые, кольчатые черви. Паразитические членистоногие. Формирование 

присосок и крючьев. Формирование плотных покровов. Редукция сенсорных органов 

и других систем органов. 

Демонстрации живых животных, чучел, коллекций, раздаточного материала, 

муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих приспособленность животных к условиям среды обитания, цепи и 

сети питания в экосистемах, распространение животных в природных зонах 

Земли,географическихкарт(животныймирЗемли). 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеприродногосообщества:составаиструктуры. 

Экскурсия или видеоэкскурсия. 

Сезонныеявлениявжизниживотных. 

Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Одомашнивание животных. Дикие предки домашних 

животных.Селекция.Породы.Искусственныйотбор.Контрастныеформыживотных по 

одному и тому же признаку в пределах одного вида. Клонирование животных. 

Клеточные, хромосомные и генетические технологии в создании новых пород 

сельскохозяйственных животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Птицеводство. Животноводство. Распространённые 

инфекционные заболевания у домашних животных. Эпизоотии. Принципы 

профилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний домашних 

животных. Животные-вредители, методы борьбы с животными-вредителями. 

Городкаксредаобитания,созданнаячеловеком.Синантропныевиды 
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животных. Адаптация животных в условиях города. Восстановление численности 

редких видов животных: ООПТ. Биосферные резерваты. Красная книга животных 

России. Меры сохранения и восстановления животного мира. 

Демонстрации чучел, коллекций, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих охраняемых и промысловых животных, способы 

рыболовства, охоты, акклиматизации и разведения домашних животных, животных 

сельскохозяйственных угодий, способы охраны редких животных, привлечения и 

охраны животных города. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениенасекомых-вредителейсельскохозяйственныхкультур. 

Наблюдения за птицами в городской среде. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Введение. 

Система биологических наук, изучающих человека: цитология, гистология, 

эмбриология, генетика, антропология, анатомия человека, физиология человека и 

другие медицинские науки. 

Профессии, связанные с науками о человеке. Перспективыразвития знаний об 

организме человеке и его связях с окружающей средой. 

Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающихразныебиологическиедисциплины,связанныесизучениемчеловека, 

профессий, связанных с изучением организма человека и медициной. 

 Общийобзорклетокитканейорганизмачеловека. 

Обмен веществ как основа жизни человека. Белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, включая витамины. 

Химическое строение, особенности и функции белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот и низкомолекулярных соединений. АТФ - универсальная 

энергетическаявалютаклетки.Общеепонятиеокатаболизме(напримереклеточного 

дыхания, начиная с подготовительного этапа) и анаболизме (на примере различных 

биосинтезов, происходящих в клетке). Сравнение клеточного дыхания и брожения. 

Регуляциябелкового,углеводного,липидногообмена.Прямыеиобратныесвязив 
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регуляции. Роль ферментов и гормонов в процессах обмена веществ. Нарушения 

биохимических процессов в клетке: авитаминозы, дефекты в работе определённых 

ферментов и другое. 

Цитология. Многообразие клеток и их дифференциация. Эмбриональные 

стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, стволовые 

клетки взрослого человека. 

Клеточные контакты. Молекулярные основы ответа клеток на сигналы. 

Понятие клеточной гибели. Лимит клеточных делений, общее представление о 

старении на клеточном и молекулярно-биологическом уровне. Общее понятие о 

раковой трансформации клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Просмотр электронно-микроскопических фотографий препаратов строения 

клетки и межклеточных контактов. 

Типы тканей организма человека: эпителиальная, нервная, мышечная, 

соединительная ткани. Характеристика и классификации эпителиев. Нервная ткань: 

нейроныинейроглия.Строениеифизиологиянейрона.Потенциалпокояипотенциал 

действия. Проведение нервного импульса. Классификация и механизмы работы 

синапсов.Нейромедиаторыиихрецепторы.Мышечнаяткань:скелетная,сердечнаяи 

гладкая. Строение сократительного аппарата поперечно-полосатых мышц. 

Молекулярные механизмы сокращения и расслабления. Отличия гладкой 

мускулатуры от поперечно-полосатой. Физиология возбудимости и сократимости 

гладкой мышечной ткани. Соединительная ткань: свойства, различные типы клеток, 

характеристика межклеточного вещества. Классификация соединительных тканей: 

собственносоединительныеткани,тканивнутреннейсреды,хрящеваяткань,костная и 

другие. 

Лабораторные и практические работы. 

Микроскопированиепрепаратовосновныхтиповтканей. 

 Нервнаясистема. 

Классификация нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система.Строениенерва,оболочки,классификациянервов.Строениеспинногои 
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головного мозга. Функции отделов спинного мозга. Проводящие пути спинного 

мозга. Анатомия головного мозга: продолговатый мозг, ствол мозга, средний, 

промежуточный, передний мозг. Строение мозжечка и коры больших полушарий. 

Функции отделов головного мозга и их частей. Черепномозговые и 

спинномозговые нервы. Соматическая и вегетативная нервная система. Центры 

соматической и вегетативной систем в центральной нервной системе. Рефлекторная 

дуга. Рефлекторное кольцо. Нейронная сеть. Классификации рефлексов: моно- и 

полисинаптические, безусловные и условные и другие. Роль исследований И.П. 

Павлова. Функциональные системы П.К. Анохина. Использование принципа работы 

нейронных сетей в искусственном интеллекте. 

Нарушения работы нервной системы. Нейродегенерации и современные 

методы их лечения. Инсульт. Лекарства, проходящие и не проходящие через 

гематоэнцефалический барьер. Методы исследования мозговой активности и 

строения структур нервной системы: электроэнцефалография, регистрация 

активности различных отделов мозга, магнитно-резонансная томография, 

компьютерная томография. Интерфейс мозг-компьютер. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановнервнойсистемы. 

Изучение строения головного мозга на макетах. 

 Сенсорныесистемы. 

Строениесенсорныхсистем:рецепторы,проводящаячасть,отделкоры,осуществл

яющий обработку информации. Классификация  рецепторов: 

экстерорецепторы,  интерорецепторы, проприорецепторы, механические, 

температурные,химические,болевыеидругиерецепторы.Соматосенсорнаясистема. 

Строениеглаза.Зрительныерецепторы(палочкииколбочки).Физическиеи 

химическиеосновывосприятиясвета.Чёрно-

белоеицветовоезрение.Строениесетчатки.Проведениеиобработказрительногосигнала.

Аккомодация.Бинокулярное 

зрение.Нарушениязренияиихпричины.Заболеванияглаза(конъюнктивитидругие) 

иихпрофилактика.Современныеметодылечениянарушенийзрения:лазерная 

коррекция,заменахрусталика,клеточнаятерапия,протезированиеглазаидругие. 
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Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. Механизм 

восприятияиобработкизвуковыхволн.Связьцентраслухаицентраречи.Нарушения 

слуха и их причины. Заболевания органов слуха (отит и другие заболевания) и их 

профилактика. Современные методы лечения нарушений слуха: слуховой аппарат, 

протезирование и другие. Анатомия и физиология вестибулярного аппарата. 

Отолитовый аппарат. 

Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомия и 

физиология, их нарушения. 

Демонстрацияразборныхмоделейглазаиуха. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановчувств. 

 Эндокриннаясистема. 

Определение и основные характеристики гормонов. Классификация гормонов 

по химическому строению. Классификация рецепторов гормонов. Молекулярные 

механизмы действия гормонов на клетки-мишени. 

Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции (гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники), выделяемые 

ими гормоны и их функции. Железы смешанной секреции (поджелудочная железа, 

половыежелезы),выделяемыеимигормоныиихфункции. Гипоталамо-гипофизарные 

контуры регуляции деятельности некоторых желёз внутренней секреции. 

Нарушения, связанные с гипо- и гиперфункциями гормонов. 

Видысахарногодиабетаиихосложнения.Клеточнаятерапиявлеченииэндокринных 

заболеваний. Микседема. 

Прочиеорганыиткани,выделяющиегормоны:почки,сердце,желудочно-

кишечный тракт, жировая ткань и другие. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовэндокринныхорганов. 

 Поведение. 
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Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственные формы 

поведения. Простейшие условные рефлексы. Инструментальное и другие формы 

обучения. Цель. Мотив. Рефлекс. Потребность. Рефлекс цели по Павлову. 

Динамический стереотип. Импринтинг. Фиксированные комплексы движений. 

Сигнальные системы. Речь. Мышление. Память и её виды. Когнитивные функции 

нервнойсистемы.Рольразныхотделовголовногомозгаврегуляциидвижений,снаи 

бодрствования и других сложных процессов. Механизмы возникновения эмоций. 

Нейрогуморальная регуляция полового поведения. Нарушения поведения, их связь с 

работойнервнойиэндокриннойсистем,современныеметодылечения. 

 Опорно-двигательныйаппарат. 

Кости. Анатомия кости: надкостница, внутреннее вещество кости. Остеон. 

Классификация костей. Рост костей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. Строение сустава и суставной сумки. 

Осевой скелет: череп, позвоночник, рёбра, грудина. Кости лицевого и 

мозгового отделов черепа. Отделы позвоночника, особенности строения позвонков в 

разных отделах, межпозвоночные соединения. Строение грудной клетки. 

Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомические 

особенности входящих в их состав костей. 

Нарушениястроенияскелетнойсистемы.Возрастныеизменения,остеопороз. 

Травмы.Заболевания опорно-двигательногоаппарата,связанные 

с прямохождением. Современные инвазивные и неинвазивные методы лечения: 

протезирование суставов и межпозвоночных дисков, исправление кривизны 

позвоночника и другие. 

Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков, распилов 

костей. 

Лабораторные и практические 

работы.Изучениестроенияскелетачеловеканамак

етах. 

Мышцы. Работа мышц по перемещению костных рычагов. Мышцы, 

прикрепляющиеся двумя концами или одним концом к костям. Мимические мышцы 

как пример мышц, не прикрепляющихся к костям. 
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Мышца как орган локомоции. Оболочки мышцы. Сухожилия и связки. 

Двигательные единицы. Мышцы-синергисты и антагонисты. Нервная регуляция 

работы мышц. Роль спинного мозга, мозжечка и коры больших полушарий. 

Основные мышцы тела человека. Наиболее распространённые травмы 

мышечной системыи методы их профилактики.Атрофия мышц,причины и лечение. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 Кровеноснаяилимфатическаясистемы. 

Особенности строения и функционирования сердечной мышцы. Анатомия 

сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард, желудочки, предсердия, клапаны 

сердца. Механическая работа сердца как насоса. Сердечный цикл. Артериальное 

давление, пульс. Автоматия. Проводящая система сердца. Электрическая работа 

сердца. Электрокардиограмма. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. 

Нарушения работы сердца. Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, 

атеросклероз коронарных сосудов, инфаркт миокарда и так далее. Шунтирование, 

ангиопластика, клеточная терапия и другие современные методы лечения сердечных 

болезней. Трансплантация сердца. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Просмотргистологическихпрепаратовсердечноймышцы. 

Электрокардиография. 

Измерение артериального давления и пульса. 

Кровеноснаясистемаилимфатическаясистема. 

Круги кровообращения: большой и малый, основные сосуды. Классификация 

сосудов: артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры. Резистивные, обменные и 

ёмкостные сосуды. Строение стенок сосудов. Нервная и гуморальная регуляция 

работы сосудов. Системная регуляция артериального давления и других параметров 

крови (барорефлекс, хеморефлекс и так далее). Нарушения работы сосудов. 

Артериальные и венозные кровотечения и первая помощь при них. 

Анатомия лимфатической системы: лимфатические сосуды и лимфатические 

узлы. Причины движения крови и лимфы по сосудам. 
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Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовстеноксосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Внутренняясредаорганизма. 

Кровь, тканеваяжидкость, лимфа. Механизмыподдержания внутренней среды 

организма (гомеостаз). Связь водно-солевого обмена организма с формированием и 

оттоком тканевой жидкости. 

Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Лейкоцитарная формула. Функции различных форменных 

элементов. Кроветворение и органы кроветворения. Места гибели различных 

форменных элементов крови. Группы крови по системе АВО, резус-фактор и другие 

системы определения групп крови. Переливание плазмы, эритроцитарной и 

тромбоцитарной массы. Буферная функция плазмы крови. Транспорт газов по крови. 

Различные формы гемоглобина. Регуляция сродства гемоглобина к кислороду. 

Свёртывание крови, фибринолитическая и противосвёртывающая системы. 

Нарушения, связанные с кроветворением и функционированием форменных 

элементов. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовкровииоргановкроветворения. 

 Дыхательнаясистема. 

Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние 

дыхательные пути, лёгкие. Носовые полости. Носоглотка. Ротоглотка. Гортань. 

Классификация хрящей гортани. Надгортанник и голосовые связки. Трахея. Бронхи. 

Лёгкие. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Физиология процесса дыхания, роль 

плевральной жидкости, диафрагмы, межрёберных и других мышц. Сурфактант. 

Эластическая тяга лёгких. Дыхательные движения. Жизненная ёмкость лёгких. 

Лёгочные объёмы. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждения голосового аппарата. Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух,ипрочиезаболеванияоргановдыхания.Влияниетабакокурениянаорганы 
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дыхательнойсистемы.Астма,обструктивныезаболеваниядыхательнойсистемы. 

Демонстрациямоделигортани,модели,проясняющеймеханизмвдохаивыдоха. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определение частоты дыхания. 

Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

Спирография. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановдыхания. 

 Пищеварительнаясистема. 

Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, отделы тонкой кишки, отделы толстой кишки. 

Строение зуба, зубная система человека. Физиология пищеварительной системы: 

расщепление белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот под действием 

ферментов, секретируемых разными отделами пищеварительной системы. 

Химический состав слюны, желудочного сока, поджелудочного сока, желчи, сока 

тонкой кишки. Полостное и пристеночное пищеварение в тонком кишечнике. 

Функцииподжелудочной железы ипечени. Функции толстой кишки. Роль кишечной 

микрофлоры для человека. 

Нервная и гуморальная регуляция процессов пищеварения, углеводного, 

липидного, белкового обмена. 

Гигиена питания. Неинфекционные и аутоиммунные заболевания системы 

пищеварения. Предупреждение инфекций и прочих желудочно-кишечных 

заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, цирроз, панкреатит и другие), 

пищевых отравлений. Хеликобактер как фактор развития гастрита и язвы. Влияние 

курения и алкоголя на пищеварение. Расстройства пищевого поведения. 

Демонстрацияторсачеловека,таблиц. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановпищеварительнойсистемы. 
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 Выделительнаясистема. 

Строение выделительной системы:   почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Функционирование почки. Нефрон как 

структурно-функциональная единица почки. Физиологические процессы 

формированиявторичноймочи:фильтрация,реабсорбция,секреция.Рольпочкив 

регуляцииартериальногодавления.Нервнаяигуморальнаярегуляцияработыорганов 

выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы (цистит, 

пиелонефрит, мочекаменная болезнь и другие), их предупреждение. Искусственная 

почка. Диализ. Трансплантация почки. 

Демонстрациятаблиц,модели«Строениепочкимлекопитающего»,муляжа почек 

человека, влажного препарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратовразныхучастковпочки,мочеточника, 

мочевого пузыря. 

158.5.14.Половаясистема. 

Стадиигаметогенеза.Отличияоогенезаисперматогенезадруготдруга. 

Оплодотворение. 

Женская половая система: яичники, маточные трубы, матка, влагалище, 

внешние половые органы. Менструальный цикл. 

Мужская половая система: семенники и прочие внутренние половые органы, 

внешние половые органы. 

Нервнаяигуморальнаярегуляцияработыоргановполовойсистемы. 

Планирование беременности, методы контрацепции, предимплантационный 

скрининг, экстракорпоральное оплодотворение. Беременность, лактация. 

Заболевания, передающиеся половым путём. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениегистологическихпрепаратоворгановполовойсистемы. 

 Кожаи еёпроизводные. 

Эпидермис-многослойныйороговевающийэпителий.Слоиэпидермиса.Слои 

дермы.Подкожнаяжироваяклетчатка.Производныекожи:ногти,волосы.Кожные 
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железы: потовые, сальные и молочные. Функции кожи. Роль нервной и гуморальной 

регуляции в осуществлении терморегуляторной и других функций кожи. 

Заболеваниякожииихпредупреждение.Перегревание: солнечныйитепловой 

удары. Ожоги. Обморожения. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Демонстрациямоделистроениякожи,таблиц,слайдов. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Изучение гистологических препаратов эпидермиса и дермы. 

 Адаптацииорганизмачеловека. 

Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как центр 

нейрогуморальной регуляции теплообмена. Поведенческие адаптации. 

Адаптации человека, его органов и тканей к низкимконцентрациям кислорода 

и гипоксии. Регуляция потребления кислорода тканями, эритропоэз. Перестройка 

метаболизма клеток в условии гипоксии. 

Адаптации к недостатку различных питательных веществ. Энергетическая 

функция гликогена в печени и липидов в жировой ткани. Порядок использования 

запасов питательных веществ в организме. Перестройка метаболизма клеток в 

условиях голодания. 

Циркадные ритмы. Влияниепродолжительностисветовогодня 

на нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека. 

Тренировки. Роль физической активности в сохранении здоровья человека. 

Профилактиказаболеванийсердечно-сосудистойидыхательнойсистеми опорно-

двигательного аппарата. 

Адаптации к невесомости. Перестройки метаболизма в условиях низкой 

гравитации, профилактика негативных последствий. 

Демонстрацияпособийиобучающихвидеороликов. 

15 8.5.15. Генетика человека. 

Определение гена и аллеля, генотипа и фенотипа. Понятие гомо- и 

гетерозиготы.ЗаконыМенделя.Взаимодействиеаллелей.Моногенныеи полигенные 
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признаки. Хромосомная теория наследственности Моргана. Кроссинговер и 

сцепленное наследование. Механизмы определения пола. Половые хромосомы и 

аутосомы человека. Наследование, сцепленное с полом. 

Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примеры 

ненаследственных изменений (модификаций). Классификация наследственной 

изменчивостинамутационнуюирекомбинационную.Генные,хромосомныеи 

геномныезаболевания.Примерыгенных,хромосомныхигеномныхзаболеваний 

человека. 

Популяционнаягенетика.Понятиегенофонда.Распределениечастоталлелейв 

популяции. Закон Харди-Вайнберга. 

Решениегенетическихзадач. 

Медицинскаягенетика.Построениеродословныхприанализеопределённых 

признаков. Роль генетических анализовпри планированиии контроле беременности. 

Секвенирование генома  как инструмент, позволяющий прогнозировать 

фенотипчеловекаидругихживыхорганизмов,атакжевирусов.Биоинформатические 

инструменты анализа геномов. Методы направленного  изменения геномов 

организмов.Генетическаяинженерия.Геномноередактирование.Этическиеаспекты 

внесенияизмененийвгеномыразличныхорганизмов,втомчислечеловека. 

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,роликовизИнтернета. 

 Антропогенез 

Приматы:отличительныечерты,составиэволюцияотряда. 

Уникальные признаки гоминид. Прямохождение: теории возникновения, 

анатомо-морфологический комплекс признаков. Прямохождение в других группах 

приматов. Рука, приспособленная к изготовлению и применению орудий труда. 

Высокоразвитый мозг: тенденции в эволюции, уникальные черты, морфологические 

особенности. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян: анатомия, 

эмбриология, биохимия, поведение. Шимпанзе как ближайший живой родственник 

человека. Эволюция человекообразных обезьян. 

Демонстрация муляжей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающихстроениепредковсовременногочеловека,обезьян-антропоидов, 
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представителейчеловеческихрас. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение древнейшей истории и эволюции человека на примере коллекций и 

реконструкций (экскурсия в палеонтологический музей). 

 Человекиокружающаясреда. 

Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Труд человека. Физиология труда. Работоспособность и утомление. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание, стресс. Укрепление здоровья. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Антропогенные воздействия на среду. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере. Антропогенный круговорот. Экологические кризисы и их причины. 

Коэволюция общества и природы. Рациональное природопользование. Значение 

охраны окружающей природной среды для сохранения человечества. 

Демонстрациятаблиц,плакатов,кинофрагментов,видеороликовизИнтернета. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) на уровне основного общего образования. 

 Освоениеучебногопредмета «Биология» на уровне основного общего 

образованиядолжнообеспечитьдостижениеследующихобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаееосновеи в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
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2) гражданскоговоспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыков 

исследовательской деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповеденияв 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 
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активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и 

экологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий, 

связанныхсбиологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобласти 

окружающей среды; 

осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

наосновании анализа биологической информации; 

планированиедействий вновой ситуациинаоснованиизнанийбиологических 

закономерностей. 

 Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешения 
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поставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

овзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальными 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,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; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологическойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной 
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учебнойбиологическойзадачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;запоминатьи 

систематизировать биологическую информацию. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 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 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различия и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 
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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,коллективностроитьдействияпоеё 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используя 

биологические знания; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

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 приобретённому 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; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 
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осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень). 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии 

растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. 

Тимирязев,С.Г.Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)в 

развитие наук о растениях; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экология 

растений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа, царство, отдел, 

класс,семейство,род,вид,жизненнаяформарастений,средаобитания,растительное 

сообщество, высшие растения, или эмбриофиты, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей; 

различать подходы к построению современной многоцарственной системы 

органического мира, сравнивать её с предшествующими системами и выявлять 

преимущества; 

различать подходы к построению современной системы высших растений 

(эмбриофит); 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(напримере 

покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез,дыхание,транспортвеществ,рост,размножение,развитие,связь 
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строениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийсихфункциями; 

различатьвегетативныеорганырастенийнапоперечныхипродольныхсрезах, 

определять тип строения вегетативных органов; 

различать и описывать живые и гербарные экземплярырастений 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, 

объяснять, в чём заключаются особенности организменного уровня жизни; 

характеризовать основные группы одноклеточных организмов и выявлять 

между ними эволюционное родство; 

выполнятьпрактическиеработы по сбору и анализу материала одноклеточных 

и многоклеточных организмов из типичных биотопов; 

выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации растений к 

различным условиям обитания, находить корреляции между строением органа и 

выполняемой им функцией; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; выполнять 

практическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втом числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперировать 

представлениями о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функции 

хромосом; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногои 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

характеризоватьосновныеэтапыонтогенезарастений,оперироватьзнаниямио 

причинах распространённых инфекционных болезней растений, понимать принципы 



6 

Программа- 03 

 

 

 

профилактикиилеченияболезней,пониматьпринципыборьбыспатогенамии вредителями 

растений; 

выявлятьпричинно-следственные связимежду строениемифункциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять роль 

растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, 

хозяйственноезначениевегетативногоразмножения,оперироватьпредставлениямио 

гене, основах генетической инженерии; 

применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурных 

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, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней,Л.Пастер)учёныхвразвитиенауко 

растениях, грибах, бактериях и архей; 

применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экология 

растений, микология, альгология, микробиология, бактериология, систематика, 

царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания,растительноесообщество,споровыерастения,семенныерастения,красные 

водоросли, зелёные водоросли, харовые водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники,хвойные,покрытосеменные,бактерии,археи,грибы,страменопиловые) в 

соответствии с поставленной задачей; 

различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,части 
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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, 

альгологии, 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, архей, грибов; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, бактерии, 

археи по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, характеризовать 

основные этапы развития и жизни на Земле, описывать усложнение организации 

растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни, 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон 

Земли, свободно оперировать понятиями: экосистема, экологическая пирамида, 

трофическая сеть, биоразнообразие; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека, 

характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах одного вида 

растенийформ,контрастныхпоодномуитомужепризнаку,оперироватьпонятиями: 

фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, разнообразие растений и 

микроогранизмов, сорт, штамм; 
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понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли, 

оперировать понятиями: особо охраняемые природные территории (резерваты), 

заповедники, национальные парки, биосферные резерваты, иметь представление о 

Красной книге; 

раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловых в 

природныхсообществах,вхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии, предметам 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся; 

проявлятьинтерескуглублениюбиологическихзнанийивыборубиологиикак 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональнойдеятельностивобластибиологии,медицины,экологии,сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2-3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 8 классе: 

характеризоватьзоологиюимикологиюкакбиологическиенауки,ихразделыи 

связь с другими науками и техникой; 
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характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(стрекающие, кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, круглые 

черви, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: микология, 

зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная ткань, орган 

животного,системыоргановживотного,животныйорганизм,питание,дыхание,рост, 

развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,размножение,партеногенез, 

раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей; 

раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организации 

животного и грибного организма; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; сравнивать 

системыоргановмеждусобойиопределятьзакономерностистроениясистеморганов в 

зависимости от выполняемой ими функции; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

описывать различные типы размножения животных: гидростатическую 

локомоцию, локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощи 

рычажных конечностей, типы жизненных циклов, прямое и непрямое развитие у 

насекомых; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематическихгрупп:движение,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением, 
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жизнедеятельностьюисредойобитанияживотныхигрибовизучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных и грибы изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов животного по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

грибов и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения и 

индивидуального развития; 

выявлять черты приспособленности животных и грибов к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных и грибов в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типом кровеносной и 

выделительной системы; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

устанавливатьвзаимосвязимеждустроениемживотногоисредойегообитания; 

характеризоватьживотныхигрибыприродныхзонЗемли,основные 

закономерностираспространенияживотныхигрибовпопланете; 

раскрыватьрольживотныхигрибоввприродныхсообществах;раскрывать роль 

грибов в естественных экосистемах и сообществах; раскрывать роль 

домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 
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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; понимать 

функцииоргановисистеморгановживотноговконтекстеадаптациикокружающей среде; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметам 

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; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (3^4), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гистологию, цитологию и другие) и их связи с другими науками; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, приспособленность к различным экологическим факторам, отличия 

человека от других животных, родство человеческих рас, основные этапы и факторы 

эволюции человека; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.П. Павлов, И.И. 

Мечниковидругие)изарубежных(втомчислеП.Эрлихидругие)учёныхвразвитие 

представлений об анатомии, о физиологии и других науках о человеке; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология,анатомиячеловека,физиологиячеловека,гигиена,антропология, 
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экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение,рост, 

развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека, процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на 

основе сравнения; 

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравнивать митоз и 

мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток, строение и функции 

хромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генетическая инженерия, 

биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), понимать их сущность; 

характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г. Менделя, 

хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон Харди-Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны и 

другие), 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, 

регуляцию функций, иммунитет, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробном, 

микросимбионт; 

объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельности 
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организмачеловека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей 

нервной деятельности человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы 

возникновениянаиболеераспространённыхизних,используяприэтомпонятия: ген, 

мутация, хромосома, геном, оперировать знаниями о причинах распространённых 

инфекционных заболеваний человека, принципах профилактики и лечения 

распространённых инфекционных заболеваний человека, решать качественные и 

количественныезадачи,объяснятьпринципысовременныхбиомедицинскихметодов, 

этики биомедицинских исследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и физиологии 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показателиздоровьячеловека,проводитьрасчётыиоцениватьполученныезначения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личнойгигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаи 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечномитепловомударах,отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и оморожении; 
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владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (4-5), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников; 

объяснять значениеработпорасшифровке геномов вирусов,бактерий, грибов, 

растений и животных, характеризовать подходы к анализу больших данных в 

биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся; 

проявлятьинтерескуглублениюбиологическихзнанийивыборубиологиикак 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональнойдеятельностивобластибиологии,медицины,психологииидругих 

направлений. 

159. Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномукурсу«Основыдуховно-

нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») (далее соответственно - программа по 

ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР. 

 Пояснительнаязаписка. 

 ПрограммапоОДНКНРсоставленанаосноветребованийк 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания. 

 ВпрограммепоОДНКНРсоблюдается преемственность 

сфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 

образования, учитываются возрастные и       психологические особенности 

обучающихся  на  уровне   основного  общего   образования, необходимость 

формирования    межпредметных  связей.    Учебный  курс   «Основы 

духовно-нравственнойкультурынародовРоссии»носиткультурологическийи 

воспитательный  характер, главный результат обучения ОДНКНР  - духовно- 

нравственное развитие обучающихся  в  духе    общероссийской  гражданской 

идентичности  на  основе  традиционных  российских духовно-нравственных 

ценностей. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках 

общественно-научных дисциплин 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. 

 Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии. 

 В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

представление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной 

культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его 

духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

 Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование 

нравственногоидеала,гражданскойидентичностиличностиобучающегосяи 
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воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти. 

 Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию 

макроуровня (Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное 

государствосединымидлявсехзаконами,общероссийскимидуховнонравственными 

икультурнымиценностями),намикроуровне(собственнаяидентичность,осознанная как 

часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной 

истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

 Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает 

важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и 

его смысловых акцентах. 

 Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означаетважностьтерминологическогоединства,необходимостьосвоенияосновных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного 

интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

 Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и 

психологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам 

ближайшего развития для 5-6 классов, когнитивным способностям и социальным 

потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных 

учебных предметов. 

 Принцип формирования гражданского самосознания и 

общероссийскойгражданскойидентичностиобучающихсявпроцессеизучениякурса 

ОДНКНРвключаетосознаниеважностинаднациональногои надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитаниипатриотизмаилюбвикРодине.Данныйпринципреализуетсячерезпоиск 

объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, 

религии и историческом развитии. 

ЦелямиизученияучебногокурсаОДНКНРявляются:формирование 

общероссийской гражданской идентичности обучающихся 



6 

Программа- 03 

 

 

 

через изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте 

процессовэтноконфессиональногосогласияивзаимодействия,взаимопроникновения и 

мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

 ЦеликурсаОДНКНРопределяютследующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного 

общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственныхнормдлядостойнойжизниличности,семьи,общества,ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог 

при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

формированиеосновнаучногомышленияобучающихсячерезсистематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, 

изобразительного искусства, музыки; 

обучениерефлексиисобственногоповеденияиоценкеповеденияокружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействиеосознанномуформированиюмировоззренческихориентиров, 
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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. 

 Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального общего 

образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской Федерации, 

толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить 

ценностидругихкультур,находитьвнихобщееиособенное,черты,способствующие 

взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способностиксотрудничеству,взаимодействиюнаосновепоискаобщихкультурных 

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; 
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формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности,обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 

способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской 

Федерации и современном обществе, давать нравственные 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, 

использованиииструктурированииинформации,атакжевозможностейдляактивной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениякурсаОДНКНР, 

-68часов:в5классе -34часа(1часвнеделю),в6классе-34часа(1 часв неделю). 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Тематическийблок1.«Россия-нашобщийдом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционныеценностииролевыемодели.Традиционнаясемья.Всеобщийхарактер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 

угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема2.Нашдом - Россия. 

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема3.Языки история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструменткультуры.Важностькоммуникациимеждулюдьми.Языкинародовмира, их 

взаимосвязь. 

Тема4.Русскийязык-языкобщенияиязыквозможностей.Русскийязык- 
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основароссийскойкультуры.Какскладывалсярусскийязык:вкладнародовРоссиив его

 развитие. Русский язык как культурообразующий проект 

иязыкмежнациональногообщения.ВажностьобщегоязыкадлявсехнародовРоссии. 

Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Чтотакоекультура.Культураиприрода.Ролькультурывжизниобщества. 

Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРоссии. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Материальнаякультура:архитектура,одежда,пища,транспорт,техника.Связь 

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема7.Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализациии духовно-нравственному развитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

ЕдинствокультурнародовРоссии.Чтозначитбытькультурнымчеловеком? 

ЗнаниеокультуренародовРоссии. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». Тема 11. 

Семья - хранитель духовных ценностей. 

Семья-базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолгчеловека. 

Тема12.Родинаначинаетсяс семьи. 

Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.Как связаны 

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 
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Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема15.Трудвисториисемьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей 

семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». Тема 17. 

Личность - общество - культура. 

Что делает человека человеком?Почему человек не может жить вне общества. 

Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как 

духовныймирчеловека.Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализацияценностей 

вкультуре.Творчество:чтоэтотакое?Границытворчества.Традициииновациив 

культуре.Границыкультур.Созидательный труд.Важностьтруда 

как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и 

нравственностьвжизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,милосердие,любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Чтотакоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи -частьисториинарода, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкик 
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роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его 

духовность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурнаятрансляция.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, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и 

социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина - часть общего Отечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в 

России.Народныепраздникикакпамятькультуры,каквоплощение духовно-

нравственных идеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурывкультуренародовРоссии. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания 

как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов 

России. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональныхсвязеймеждулюдьми.Народныеинструменты.Историянародавего 

музыке и инструментах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современномуискусству.Храмовыеросписиифольклорныеорнаменты.Живопись, 
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графика.Выдающиесяхудожникиразныхнародов России. 

Тема29.ФольклорилитературанародовРоссии.Пословицыипоговорки.Эпос и 

сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в его 

литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). География 

культур России. Россия как культурная карта. 

Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. Тема 

32. Единство страны - залог будущего России. 

Россия-единаястрана.Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». Тема 1. 

Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ 

жизни 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.Историябытакакистория культуры. 

Домашнеехозяйствоиеготипы.ХозяйственнаядеятельностьнародовРоссиив 

разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 

исторического развития народов России. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный.Производительностьтруда. 
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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.Праваиобязанности человека. 

ПраваиобязанностичеловекавкультурнойтрадициинародовРоссии.Праваи 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской 

Федерации. 

Тема7.Обществоирелигия:духовно-нравственноевзаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Г 

осударствообразующиеи традиционные религии как источник 

духовно-нравственныхценностей. 

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». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как 

регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное 

измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества.Необходимостьразвитиявовзаимодействиисдругимилюдьми. 
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Самостоятельностькакценность. 

Тема11.Религиякакисточникнравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и 

религиозный идеал человека. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловекеи человеческом. 

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. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». Тема 15. 

Труд делает человека человеком. 

Чтотакоетруд.Важностьтрудаиегоэкономическаястоимость.Безделье,лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка 

труда. 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Чтотакоеподвиг.Героизмкаксамопожертвование.Героизмнавойне.Подвигв 

мирное время. Милосердие, взаимопомощь. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. 

Человек всоциальномизмерении.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.Социальноеслужение.Благотворительность. 
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Волонтёрство.Общественныеблага. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственнойкультуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявлениягуманизмависторико-культурномнаследиинародовРоссии. 

Тема21. Социальные профессии;ихважностьдлясохранения 

духовно-нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям 

этих профессий. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькак 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатствадлядуховно-нравственногоразвитияличности 

самого мецената и общества в целом. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногоидуховного 

прогресса общества. 

УчёныеРоссии.Почемуважнопомнитьисториюнауки.Вкладнаукив 

благополучиестраны.Важностьморалиинравственностивнауке,вдеятельности 

учёных. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Трудкаксамореализация,каквкладвобщество.Рассказосвоейбудущей профессии. 

 Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема25.Гражданин. 

Родинаигражданство,ихвзаимосвязь.Чтоделаетчеловекагражданином. 

Нравственныекачествагражданина. 

Тема26.Патриотизм. 

Патриотизм.Толерантность.Уважениекдругимнародамиихистории. 

Важностьпатриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 

Войнаимир.РользнаниявзащитеРодины.Долггражданинапередобществом. 
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Военныеподвиги.Честь.Доблесть. 

Тема28.Государство.Россия -наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какимикачествамидолженобладатьчеловеккакгражданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или 

класса через добрые дела. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 

Тема31.Человекикультура(проект). 

Итоговыйпроект:«Чтозначитбытьчеловеком?» 

 Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 

 Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

 Планируемые личностные результаты освоения курса представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммыпо 

ОДНКНР. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединствеучебнойи 

воспитательной деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
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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): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через 

представления об исторической роли культур народов России, традиционных 

религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности; 

2) гражданскоговоспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценностипознавательнойдеятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основемотивации кобучениюипознаниючерезразвитиеспособностей к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственноговоспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира; 

освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизни 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, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потреблении. 

 Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР 

включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы с 

информацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличных 
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форматах,втомчислецифровых,сучётомназначенияинформациииеёаудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбирать основания и критерии 

дляклассификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить 

выводы (логические универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач (знаково-

символические/моделирование); 

смысловоечтение; 

развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарей и 

других поисковых систем. 

 Уобучающегося будутсформированыследующие 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 

сотрудничество); 

умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

дляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью 

(коммуникация); 
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формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно 

коммуникационнаякомпетентность). 

 У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); 

умениесамостоятельнопланироватьпути достиженияцелей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование); 

умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений 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.«Россия-нашобщийдом». 

Тема1.Зачем изучать курс«Основыдуховно-нравственной культуры народов 
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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 угрозахдуховно-

нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным 

развитием личности и социальным поведением. 

Тема2.Нашдом - Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном 

характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 

народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

пониматьнеобходимостьмежнациональногоимежрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между 

народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема3.Языки история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема4.Русскийязык -языкобщенияиязыквозможностей. 

Иметьбазовыепредставленияопроисхождениииразвитиирусскогоязыка,его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

знатьиуметьобосноватьважностьрусскогоязыкакаккультурообразующего 
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языка народов России, важность его для существования государства и общества; 

понимать,чторусскийязык-нетольковажнейшийэлементнациональной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, 

уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать 

основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с 

реальными проявлениями культурного многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема6.Материальнаякультура. 

Иметьпредставлениеобартефактахкультуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениями 

духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов 

Россииотгеографииихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействия с 

другими этносами. 

Тема7.Духовная культура. 

Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их 

репрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 
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знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема8.Культураирелигия. 

Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизни общества 

и основные социально-культурные функции; 

осознаватьсвязьрелигиииморали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их 

картинымира. 

Тема9.Культураиобразование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 

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). 

Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыи 

истории народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройи духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника 

духовно-нравственныхценностей,моралиинравственностисовременногообщества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности». 
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Тема11.Семья-хранительдуховныхценностей. Знать 

и понимать смысл термина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семьевсоответствии 

с культурно-историческими условиями её существования; 

пониматьиобосновыватьтакие понятия,как«счастливаясемья»,«семейное 

счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьикак хранителятрадиций 

иеёвоспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 

обосновыватьнравственнуюважностьзаботыосиротах,знатьоформахпомощи сиротам 

со стороны государства. 

Тема12.Родинаначинаетсяс семьи. 

Знатьиуметьобъяснитьпонятие «Родина»; 

осознаватьвзаимосвязьиразличиямеждуконцептами«Отечество»и«Родина»; 

понимать,чтотакоеисториясемьи,каковыформыеёвыраженияисохранения; 

обосновыватьидоказыватьвзаимосвязьисториисемьииисториинарода, 

государства,человечества. 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственного этноса; 

уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии, 

собственной семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии. 
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Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейных обязанностях; 

уметь обосновывать своё 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. 

Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в 

семье; 

осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязь 

с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдля 

укрепленияцелостностисемьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на 

региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройи духовно-

нравственными ценностями семьи; 

обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности». 

Тема 17. Личность - общество - культура. 
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Знать и понимать значение термина «человек» в контексте 

духовно-нравственной культуры; 

уметь обосноватьвзаимосвязьи взаимообусловленность чело века и общества, 

человека и культуры; 

пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. Тема 18. 

Духовный мир человека. Человек - творец культуры. 

Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипонимать границы их 

применимости; 

осознаватьидоказыватьважностьморально-нравственныхограниченийв 

творчестве; 

обосновыватьважностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственных 

ценностей человека; 

доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности. 

Знатьиуметьобъяснитьзначениеирольморалиинравственностивжизни человека; 

обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей,пониманиеидеаловдобра 

и зла; 

пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,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. Знать о существовании связи между историческими событиями и 
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культурой.Обосновыватьважностьизученияисториикакдуховно-нравственного долга 

гражданина и патриота. 

Тема21.Литературакакязык культуры. 

Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства литературного языка; 

обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственного смысла 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,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурной 

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; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие. 

ПониматьпринципыфедеративногоустройстваРоссиииконцепт 

«полиэтничность»; 
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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; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 

устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурногоуклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной 

семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

понимать основной смысл семейных праздников; определять нравственный смысл 

праздников народов России; осознавать значение праздников как элементов 

культурнойпамятинародовРоссии,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

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; 

осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-технического 

развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры 

и духовно-нравственными ценностями народов России; 
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устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

иметьпредставлениеонравственноминаучномсмыслекраеведческойработы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять 

простые выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 

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; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства 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,обосновыватьважностьи 

нужность этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракак отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковыеёвыразительныесредства; 
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оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: 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 учётом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 

политической географии; 

понимать,чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями. 

Тема32.Единствостраны-залогбудущегоРоссии. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементовв культуре народов 

России для обоснования её территориального, политического и экономического 

единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематическийблок1.«Культуракаксоциальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

пониматьспецификусоциальныхявлений,ихключевыеотличияотприродных 

явлений; 
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уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным 

состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических 

процессов; 

уметьобъяснитьвзаимосвязьмеждунаучно-техническимпрогрессомиэтапами 

развития социума. 

Тема2.КультураРоссии:многообразиерегионов. 

Характеризоватьадминистративно-территориальноеделениеРоссии; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в 

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных 

этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

характеризоватьдуховнуюкультурувсехнародовРоссиикакобщеедостояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема3.Историябытакакистория культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностямиисторическогопериода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от 

ихлокализациивконкретныхклиматических,географическихи культурно-

исторических условиях. 

Тема4.Прогресс:техническийисоциальный. 

Знать,чтотакоетруд,производительностьтрудаиразделениетруда, 
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характеризоватьихрольизначениевисторииисовременномобществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной 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. 

Иметьпредставлениеобисторииобразованияиегороливобществе на 

различных этапах его развития; 

пониматьиобосновыватьрольценностейвобществе,ихзависимостьот процесса 

познания; 

пониматьспецификукаждогоуровняобразования,еёрольвсовременных 

общественных процессах; 

обосновыватьважностьобразованиявсовременноммиреиценностьзнания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования 

духовно-нравственныхориентировчеловека. 

Тема6.Праваиобязанности человека. 

Знатьтермины«правачеловека»,«естественныеправачеловека»,«правовая 

культура»; 

характеризоватьисториюформированиякомплексапонятий,связанныхс правами; 

пониматьиобосновыватьважностьправчеловекакакпривилегиии обязанности 

человека; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияправчеловека; 

пониматьиуметьобъяснитьнеобходимостьсохраненияпаритетамежду правами 

и обязанностями человека в обществе; 

приводитьпримерыформированияправовойкультурыизисториинародов 
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России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знатьипониматьсмыслтерминов«религия»,«конфессия»,«атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризоватьосновныекультурообразующиеконфессии; 

знатьиуметьобъяснятьрольрелигиивисторииинасовременномэтапе 

общественного развития; 

пониматьиобосновыватьрольрелигийкакисточникакультурногоразвития 

общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризоватьосновныепроцессы,протекающиевсовременномобществе, 

егодуховно-нравственныеориентиры; 

пониматьиуметьдоказатьважностьдуховно-нравственногоразвитиячеловека и 

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь 

доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и 

культуры России. 

Тематическийблок2.«Человекиегоотражениевкультуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных 

качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

пониматьразличиямеждуэтикойиэтикетомиихвзаимосвязь;обосновыватьи 

доказыватьценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам 

человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризоватьвзаимосвязьтакихпонятийкак«свобода»,«ответственность», 

«право»и«долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и его 

приоритет перед идеологией индивидуализма; 

приводитьпримерыидеаловчеловекависторико-культурномпространстве 
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современнойРоссии. 

Тема10.ВзрослениечеловекавкультуренародовРоссии. 

Пониматьразличиемеждупроцессамиантропогенезаиантропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также 

потребности человека для гармоничного развития существования на каждом из 

этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризоватьнравственныйпотенциалрелигии; 

знатьиуметьизлагатьнравственныепринципыгосударствообразующих конфессий 

России; 

знатьосновныетребованиякнравственномуидеалучеловекав 

государствообразующих религиях современной России; 

уметьобосновыватьважностьрелигиозныхморальныхинравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема12.Наукакакисточникзнанияочеловеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определятьнравственныйсмыслгуманитарногознания,егосистемообразующую роль 

в современной культуре; 

характеризоватьпонятие«культура»какпроцесссамопознанияобщества,как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознаватьидоказыватьвзаимосвязьразличныхобластейгуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризоватьмногосторонностьпонятия«этика»;пониматьособенности этики 

как науки; 

объяснятьпонятия«добро»и«зло»спомощьюпримероввисторииикультуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; 
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обосновыватьважностьинеобходимостьнравственностидлясоциального 

благополучия общества и личности. 

Тема14.Самопознание(практическоезанятие). 

Характеризоватьпонятия«самопознание»,«автобиография»,«автопортрет», 

«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознаниемирефлексиейнадоступномдляобучающихсяуровне;доказыватьи 

обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематическийблок3.«Человеккакчленобщества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотноситьпонятия«добросовестныйтруд»и«экономическоеблагополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

пониматьважностьиуметьобосноватьнеобходимостьихпреодолениядля самого 

себя; 

оцениватьобщественныепроцессывобластиобщественнойоценкитруда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; 

объяснятьважностьтрудаиегоэкономическойстоимости;знатьиобъяснять понятия 

«безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», 

«подвигтруда»,«ответственность»,сдругойстороны,атакже«общественнаяоценка 

труда». 

Тема16.Подвиг:какузнатьгероя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

пониматьотличияподвиганавойнеивмирноевремя; уметьдоказыватьважность 

героическихпримеровдляжизниобщества;знатьиназыватьгероевсовременного 

общества и исторических личностей; обосновывать разграничение понятий 

«героизм»и«псевдогероизм»череззначимостьдляобществаипонимание последствий. 

Тема17.Людивобществе:духовно-нравственноевзаимовлияние. Характеризовать 

понятие «социальные отношения»; 
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пониматьсмыслпонятия«человеккаксубъектсоциальныхотношений»в 

приложении к его нравственному и духовному развитию; 

осознаватьрольмалыхибольшихсоциальныхгруппвнравственномсостоянии 

личности; 

обосновыватьпонятия«дружба»,«предательство»,«честь»,«коллективизм»и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновыватьважностьинаходитьнравственныеоснованиясоциальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

пониматьихарактеризоватьпонятие«этикапредпринимательства»в 

социальном аспекте. 

Тема18.Проблемысовременногообществакакотражениеего 

духовно-нравственного самосознания. 

Характеризоватьпонятие «социальныепроблемысовременногообщества» как 

многостороннееявление,втомчислеобусловленноенесовершенством духовно-

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», «социальный проект», «гражданская и социальная 

ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, 

милосердия,добровольнойпомощи,взаимовыручкиупредставителейразныхэтносов и 

религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, 

волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема20.Гуманизмкаксущностнаяхарактеристикадуховно-нравственной 
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культурынародовРоссии. 

Характеризоватьпонятие«гуманизм»какисточникдуховно-

нравственныхценностей 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; 

находитьиобъяснятьгуманистическиепроявлениявсовременнойкультуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества. 

Характеризоватьпонятия«социальныепрофессии»,«помогающие профессии»; 

иметьпредставлениеодуховно-нравственныхкачествах,необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознаватьиобосновыватьответственностьличностипривыборесоциальных 

профессий; 

приводитьпримерыизлитературыиистории,современнойжизни, подтверждающие 

данную точку зрения. 

Тема22.Выдающиесяблаготворителивистории.Благотворительностькак 

нравственный долг. 

Характеризоватьпонятие«благотворительность»иегоэволюциювистории России; 

доказыватьважностьмеценатствавсовременномобществедляобществав целом 

и для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризоватьпонятие«социальныйдолг»,обосновыватьеговажнуюрольв жизни 

общества; 

приводитьпримерывыдающихсяблаготворителейвисторииисовременной России; 

пониматьсмыслвнеэкономическойблаготворительности:волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема23.ВыдающиесяучёныеРоссии.Наукакакисточниксоциальногои 
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духовногопрогрессаобщества. 

Характеризоватьпонятие«наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе,прослеживатьеёсвязьснаучно-техническимисоциальнымпрогрессом; 

называтьименавыдающихсяучёныхРоссии; 

обосновыватьважностьпониманияисториинауки,полученияиобоснования 

научного знания; 

характеризоватьидоказыватьважностьнаукидляблагополучияобщества, страны и 

государства; 

обосновыватьважностьморалиинравственностивнауке,еёрольивкладв 

доказательствоэтихпонятий. 

Тема24.Мояпрофессия(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 

обосновыватьпреимуществавыбраннойпрофессии,характеризоватьеёвкладв 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом 

виде труда. 

Тематическийблок4.«Родинаипатриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять 

их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

пониматьиуметьобосновыватьнравственныекачествагражданина. Тема 

26. Патриотизм. 

Характеризоватьпонятие«патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различатьистинныйиложныйпатриотизмчерезориентированностьна 

ценноститолерантности,уважениякдругимнародам,ихисторииикультуре; уметь 

обосновывать важность патриотизма. 

Тема27.ЗащитаРодины:подвигили долг? 
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Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказыватьважностьсохранениямираисогласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

пониматьособенностизащитычестиОтечествавспорте,науке,культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», 

обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема28.Государство.Россия-нашародина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с использованием исторических фактов и духовно-нравственные 

ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

характеризоватьпонятие«гражданскаяидентичность»,соотноситьэтопонятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема29.Гражданскаяидентичность(практическоезанятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: 

этническую, религиозную, гендерную идентичности; 

обосновыватьважностьдуховно-нравственныхкачествгражданина,указывать их 

источники. 

Тема30.Мояшколаимойкласс(практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных 

действий, их нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса. 

Тема31.Человек:какойон?(практическоезанятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводитьпримерыдуховно-нравственногоидеалавкультуре;формулироватьсвой 

идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема32.Человекикультура(проект). 

Характеризоватьгранивзаимодействиячеловекаикультуры;уметьописатьв 
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выбранномнаправленииспомощьюизвестныхпримеровобразчеловека, создаваемый 

произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием 

историческихикультурныхпримеров,ихосмыслениеиоценку,каксположительной, так 

и с отрицательной стороны. 

 Системаоценкирезультатовобучения. 

Оценкарезультатовобучениядолжнабытьосновананапонятных,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. 

Системаоценкиобразовательныхдостиженийосновананаметоденаблюдения и 

включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации, проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе 

образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги 

сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие 

традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций 

обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной 

образовательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР 

предметных, личностных и метапредметных результатов. 

160. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету 

«Изобразительноеискусство». 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») (далее 

соответственно  - программа по изобразительному  искусству, 

изобразительноеискусство)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 
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планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Изобразительноеискусствоимеетинтегративныйхарактеривключает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному 

искусству являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

 Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

 Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития обучающихся 11-15 лет. 

 Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоениеразных 

видоввизуально-пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры, 
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дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

 Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговидения и 

преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике 

и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) 

(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства,-102часа:в5классе-34часа(1часвнеделю),в6классе-34часа(1часв неделю), в 

7 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
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 Содержание программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 

вариативный).Инвариантныемодулиреализуютсяпоследовательнов5,6и7классах. 

Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к 

инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочной 

деятельности. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»(5класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципувотношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательностьизучениямодулейопределяетсяпсихологическимивозрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы. 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

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. 

Связьнародного искусства с природой,бытом,трудом,верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, 

ихзначениевхарактеретрудаижизненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунков на темыдревнихузоров деревяннойрезьбы,росписипо 
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дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы - функционального и 

символического - в её постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков-эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношенияхарактерапостройки,символикиеёдекораиукладажизнидлякаждого 

народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма-женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных 

регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в 

форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 
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Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с 

регионально-национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость,мех и 

кожа, шерсть и лён). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародных 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.Травныйузор,«травка» -основноймотивхохломскогоорнамента.Связьс 

природой.Единствоформыидекоравпроизведенияхпромысла.Последовательность 

выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь - традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 

композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание 

пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект 

освещённости и объёмности изображения. 
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Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов 

работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра - роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеров художественных 

промыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических, духовных 

и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы- материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций 

быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в 

его костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта - в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики.Декоративные украшения 

предметовнашегобытаиодежды.Значениеукрашенийвпроявленииобраза 
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искусств,ихместоиназначениевжизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,их особые 

свойства. 

Рисунок - основа изобразительного искусства и мастерства 

художника.Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийр

исунок. Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения: 

тёмное-светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и 

тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в 

скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравнения 

человека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений.Декорпраздничныйиповседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

 Содержаниеобученияв6 классе. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура». Общие сведения о 

видах искусства. 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственных 
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ианализапроизведенийизобразительногоискусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительного 

искусства. 

Натюрморт. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения 

и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. Сложная 

пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности 

освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихи 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великие 
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портретистыврусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. - отечественном и 

европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический портретный 

рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портретвскульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства вэпохуДревнегомира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприроды в творчествеимпрессионистов 

ипостимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописииколористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды.Пейзажвистории 
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русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

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 нравственныхи 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. 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительных 



7 

Программа- 03 

 

 

 

событийвжизниобщества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах XX в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над 

этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак 

«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных 

картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в 

пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись 

как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе - его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 Содержаниеобученияв7 классе. 

 Модуль№3«Архитектураидизайн». 

Архитектураидизайн-искусствахудожественнойпостройки- 
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конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»- 

предметно-пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды ивыражение 

в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизни людей в 

разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного - целесообразности и 

красоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности. 

Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные 

задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 
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Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макетразворота книгиили журнала повыбранной теме в видеколлажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

измененииархитектурныхконструкций(перекрытияиопора-стоечно-балочная 
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конструкция - архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический 

каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразиепредметногомира, создаваемого человеком.Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

черезвыявлениесочетающихсяобъёмов.Красота-наиболееполноевыявление 

функциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловнаизменениеформы 

предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

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. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 
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Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской 

среды и их связь с образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаиреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение 

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных 

зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городскойсреды»ввидесозданияколлажнографическойкомпозицииили 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. 

Зонированиеинтерьера-созданиемногофункциональногопространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 
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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 в 

виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальностичеловека,еговкуса,потребностейивозможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры 

создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразностьимода.Модакакответнаизменениявукладежизни,какбизнесив 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

 Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты 

вариативногомодулямогутдополнитьсодержаниев5,6и7классахили 
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реализовыватьсяврамкахвнеурочнойдеятельности). 

Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусствотеатра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении 

образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёрав 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 
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Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и рольегофотографий всовременнойотечественной культуре. 

Фотография - искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональных 

мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдатьи выявлять выразительностьи красоту окружающей жизни 

с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-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. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок - свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж-дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни...»-фотографииАлександраРодченко,ихзначениеи 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. 

Изображениеиискусство кино. 
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Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров-основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма.Эскизыместдействия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ - видеоряд художественного игрового фильма. 

Созданиевидеоролика-отзамысладосъёмки.Разныежанры-разныезадачив 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиего 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 

созданиюанимационного фильма.Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, 

бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 

Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения - русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство.Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографическийдизайникомпьютернаяграфика. 
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Школьноетелевидение

 истудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудож

ественного 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 учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности,духовно-нравственноеразвитиеобучающихсяиотношениеобучающихсяк 

культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание. 

Осуществляетсячерезосвоениеобучающимисясодержаниятрадиций,истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельностиобучающегося,которыйучитсячувственно-эмоциональному 
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восприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза. 

Гражданскоевоспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщениеобучающихсякценностяммировойиотечественнойкультуры.Приэтом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматриваетсякакособыйязык,развивающийкоммуникативныеумения.Врамках 

изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и 

мировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональныечувстваобучающихся. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственноевоспитание. 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсебе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально- образной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей - 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 

Эстетическоевоспитание:воспитаниечувственнойсферыобучающегосяна 

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,представленийодобреизле.Эстетическоевоспитание 
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является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности. 

В процессе художественной деятельности  на занятиях  изобразительным 

искусствомставятсязадачивоспитаниянаблюдательности-уменийактивно,тоестьв 

соответствии со   специальными   установками,   видеть  окружающий мир. 

Воспитывается  эмоционально окрашенный интерес к  жизни.  Навыки 

исследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпроектовнауроках 

изобразительного    искусства и при выполнении   заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитание. 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысловая 

деятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются 

качестваупорства,стремлениякрезультату,пониманиеэстетикитрудовой 
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деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде - обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды общеобразовательной организации. 

При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной 

среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни обучающихся. 

 В результате освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиепространственные 

представления и сенсорные способности как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительного 

образа; 

структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагироватьобраз реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

 У обучающегося будут

 сформированы следующие базовые 
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логическиеиисследовательскиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,по 

назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапо 

установленнойиливыбраннойтеме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,для 

поискаиотбораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и 

учебниками;выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематиз

ировать 

информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её 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 - межличностного 

(автор - зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь 
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навосприятиеокружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 
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развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманию 

эмоций других; 

уметьрефлексироватьэмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих;признаватьсвоёичужоеправона 

ошибку; 

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. 

К концуобучения в 5классе обучающийсяполучит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: знать о 

многообразиивидовдекоративно-прикладногоискусства: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 имагическом значении орнаментального оформления жилой среды 

в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организациимежличностныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,в 

оформлении предметно-пространственной среды; 

распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу 
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(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,другиематериалы),уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведений декоративно-

прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 

владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с использованием традиционных образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметнойсредекотороговыраженоотношениечеловекактруду,кприроде,кдобру и 

злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянского 

дома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеи 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическоезначениеегодекора,знатьоразнообразииформиукрашений 
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народногопраздничногокостюмаразличныхрегионовстраны,уметьизобразитьили 

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 

семантическоезначениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьсприродой,трудоми 

бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности - быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладного 

искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, 

определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, 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 приёмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов; 

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,детали 
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или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого 

создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно- 

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать 

основныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: различать и 

характеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи, 

скульптуры; 

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественногообраза,уметьразличать 

и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 
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художественныематериалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности;иметьопыт 

учебного рисунка - светотеневого изображения объёмных форм; знать основы 

линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 

применять в практике рисунка; 

пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытих 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополните

льные цвета - и значение этих знаний для искусства живописи; 

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержанием 

произведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиистории 
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человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 

времени; 

рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортав 

отечественном искусстве XX в., опираясь на конкретные произведения 

отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов 

на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта;иметь 

опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 

эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать, 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, 

называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, 

A. Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин, 

B. Суриков,В.Серовидругие авторы); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииголовы,пониматьтермин«ракурс»и 
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определятьегонапрактике; 

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,оразнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредствапри создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеXXв.-западноми отечественном. 

Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийи 

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; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористической 

изменчивости состояний природы; 

знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуя 

особенностипониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И. 
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ЛевитанаихудожниковXXв.(повыбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественнойприроды и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса 

к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа-попамятиилипредставлению; иметь 

навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного 

лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве,задачи его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине,выявлятьобраз 

нравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека 

вискусстве разныхэпохинародов,различатьпроизведенияразныхкультурпо их 

стилистическимпризнакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай, 
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античныймиридругие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадиций их 

искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

иметьопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина 

считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знатьавторов,иметьпредставлениеосодержаниетакихкартин,как 

«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»В.Сурикова,«Бурлаки на 

Волге» И. Репина и других; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников XX в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

иметьпредставлениеопроизведениях«Давид»Микеланджело,«Весна» 

С.Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжеты 
Священной истории в произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих-вечныхтемвискусственаосновесюжетов 
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Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

иметьпредставлениеопроизведенияхвеликихевропейскиххудожниковна 

библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандта и 

другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. 

Крамского, «Тайная вечеря» Н. Те, «Христос и грешница» В. Поленова и других 

картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 

рассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни 

общества, в жизни человека. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то 

есть искусства художественного построения предметно-пространственной среды 

жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 

предметно-пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 
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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. 

Графическийдизайн: 

объяснять понятие формальной композиции иеёзначение какосновыязыка 

конструктивных искусств; 

объяснятьосновныесредства-требованияккомпозиции;уметьперечислятьи 

объяснять основные типы формальной композиции; составлять различные 

формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминант

у; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста;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, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

иметьтворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительной 
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открыткиилирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 

иметьпрактическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека:иметь 

опытпостроенияобъёмно-пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурного 

пространства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей 

архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественныхзданий,храмовойархитектуреичастномстроительстве,ворганизации 

городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, 

рассуждатьосоциокультурныхпротиворечияхворганизациисовременнойгородской 

среды и поисках путей их преодоления; 

знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

знатьразличныевидыпланировкигорода,иметьопытразработкипостроения 
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городскогопространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построенииформыпредметов,создаваемыхлюдьми,видетьобразвремениихарактер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять,вчём заключается взаимосвязьформы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, 

характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох; 

иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разныхжизненных 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 

созданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа, 
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определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

 По результатам реализации вариативного модуля обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

160.6.6.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художникиискусствотеатра: 

иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическим 

костюмомтеатральногоперсонажа,воплощающимхарактергерояиегоэпохувединстве 

всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных 

художников-постановщиковвисторииотечественногоискусства(эскизыкостюмови 
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декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других 

художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного 

спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества и 

понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

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; 

уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения» 

С.М.Прокудина-Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижизнив 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; 

иметьопытприменениязнанийохудожественно-образныхкритерияхк 
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композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательный 

интересивниманиекокружающемумиру,к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в 

истории XX в. и современном мире; 

иметьпредставлениеофототворчествеА. Родченко,о том, 

как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; уметь 

объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового 

фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаоснове 

соответствующих компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримеры 
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использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

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 - 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; 

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

161. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, 

музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке. 

 Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениямузыки, 
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место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне основного общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на 

уровнеосновногообщегообразования.Предметныерезультаты,формируемыевходе 

изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

 Программапомузыкепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно- 

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхв 

федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

 Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественныеобразы,длякоторыххарактерны,соднойстороны,высокийуровень 

обобщенности, с другой - глубокая степень психологической вовлеченности 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиеважнейшие 
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качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредством 

сохраненияипередачиидейисмыслов,рожденныхвпредыдущиевекаиотраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 

системумировоззренияпредков,передаваемуюмузыкойнетолькочерезсознание,но и на 

более глубоком - подсознательном - уровне. 

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать 

чувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-следственныхсвязейилогики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

 Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной 

иинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопыт 
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проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражение 

через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- 

коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

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; 

формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредств 

музыкальногоискусства,освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народногоипрофессиональногоискусствароднойстраныимира,ориентациив 
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истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей, 

совершенствованиевпредметныхуменияхинавыках,втомчисле: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятиямузыки,аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязис 

прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

 Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очередности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как 

инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализация которых может 

осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их 

творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета: 

инвариантныемодули: 

модуль№1«Музыкамоего края»; 
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модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства» 

вариативные модули: 

модуль№5«Музыканародовмира»; 

модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»; модуль 

№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 

учительдляпланированиявнеурочной,внекласснойработы,обозначены 

«вариативно». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, - 136 

часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в 

томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимиучебнымипредметами,как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

Содержание обучения музыке на уровне основного общего 

образования. Инвариантные модули: 

 Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

 Фольклор-народноетворчество. 

Содержание:традиционнаямузыка-отражениежизнинарода.Жанрыдетского и 

игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке;исполнительского 
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состава(вокального,инструментального,смешанного);жанра,основного 

настроения, характера музыки; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр. 

 Календарныйфольклор. 

Содержание:календарныеобряды,традиционныедляданнойместности (осенние, 

зимние, весенние - на выбор учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформациио 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;участиев 

народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

 Семейныйфольклор. 

Содержание:фольклорныежанры,связанныесжизньючеловека:свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволики традиционных 

образов; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыбору 

учителя); 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

 Нашкрайсегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки - композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города,песенместных 
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композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры 

своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на 

сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края. 

 Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

 Россия-нашобщий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей 

страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного 

тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных 

традиций. Одна из которых - музыка ближайших соседей (например, для 

обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский фольклор, для 

обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи). Две другие культурные 

традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также по 

принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся 

республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна 

быть представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовв 

аудио- и видеозаписи; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России; определение на слух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке;исполнительского 

состава (вокального, инструментального, смешанного); жанра, характера 

музыки. 

 Фольклорныежанры. 
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танец. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос, 

 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклораразныхрегионовРоссии ваудио-и 

видеозаписи; 

аутентичнаяманераисполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки 

разных народов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихи 

эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученных 

народных танцев и песен; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныемузыкеразныхнародов 

России; 

музыкальныйфестиваль«НародыРоссии». 

 Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора,цитаты;картиныроднойприродыиотражениетипичныхобразов, характеров, 

важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного 

творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодийв 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомствос2-3фрагментамикрупныхсочинений(опера,симфония,концерт, 

квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорноготематическогоматериала; 

вариативно:исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиетему 

отраженияфольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов(напримере 
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выбраннойрегиональнойтрадиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждениевклассеи(или)письменнаярецензияпорезультатампросмотра. 

 Нарубежах культур. 

Содержание:взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга. 

Этнографическиеэкспедицииифестивали.Современнаяжизньфольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление 

причинно-следственных связей такого смешения; 

изучениетворчестваивкладавразвитиекультурысовременныхэтно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в 

фестивале традиционной культуры. 

 Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических 

блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка 

моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского 

фольклорактворчествурусскихкомпозиторов,прослеживаяпродолжениеиразвитие 

круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

 Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение,обобщениеопытаслушания,проживания,анализамузыкирусских 

композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационнойблизостирусскому 

фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 
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сочиненногорусскимкомпозитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийавторовизученныхпроизведени

й; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений;посещениеконцертаклассическоймузыки,впрограммукоторого входят 

произведения русских композиторов. 

 Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание: светская музыкароссийского дворянства XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной 

музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствос шедеврамирусскоймузыкиXIXвека, анализ художественного 

содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведен

ий; 

вариативно:просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,посвященных 

русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

 Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральныхисимфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримере 

сочинений композиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. 

Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство  с шедеврами  русской музыки XIX-XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической  идеи, 
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гражданскогопафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов - членов русского музыкального общества «Могучая 

кучка»; 

просмотр видеозаписиоперы одногоизрусскихкомпозиторов(или посещение 

театра)илифильма,основанногонамузыкальныхсочиненияхрусскихкомпозиторов. 

 Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, 

артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно: 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. 

Содержание: творчествовыдающихсяотечественныхисполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие 

исполнители).КонсерваториивМосквеиСанкт-Петербурге,родномгороде.Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, 

оценка особенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель - соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

 Русскаямузыка-взглядвбудущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, 

Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкойотечественных композиторов XX века, эстетическими и 

технологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических 

средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальной 

электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

 Модуль№4«Жанрымузыкальногоискусства». 

 Камернаямузыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 
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разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных 

жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс - трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйили 

письменныйтекст,рисунок,пластическийэтюд. 

 Циклическиеформыижанры. 

Содержание:сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принцип 

контраста.Прелюдияифуга.Соната,концерт:трехчастнаяформа,контрастосновных 

тем, разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучиваниеиисполнениенебольшоговокальногоцикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального);предварительное 

изучениеинформацииопроизведенияхконцерта(скольковнихчастей,какони 

называются,когдамогутзвучатьаплодисменты);последующеесоставлениерецензии 

на концерт. 

 Симфоническаямузыка. 

Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

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; 



7 

Программа- 03 

 

 

 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической 

музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфонической 

музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

 Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных 

героев.Номернаяструктураисквозноеразвитиесюжета.Лейтмотивы.Рольоркестра в 

музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

различение, определение на слух: тембров 

голосов оперных певцов; оркестровых 

групп,тембровинструментов;типаномера 

(соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительноеизучениеинформацииомузыкальномспектакле(сюжет,главные 

герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); последующее 

составление рецензии на спектакль. 

Вариативныемодули: 

 Модуль№5«Музыканародовмира»(изучениетематическихблоков 
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данногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучением 

модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», 

устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал 

данных разделов программы между собой). 

 Музыка-древнейшийязыкчеловечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. 

ДревняяГреция-колыбельевропейскойкультуры(театр,хор,оркестр,лады,учениео 

гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизациявдухедревнегообряда(вызываниедождя,поклонение тотемному 

животному); 

озвучивание,театрализациялегенды(мифа)омузыке;вариативно:квесты, 

викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательскиепроектыврамкахтематики«МифыДревнейГрециив 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

 Музыкальныйфольклор народов Европы. Содержание:Интонациии 

ритмы,формыижанрыевропейскогофольклора(дляизученияданнойтемырекомендуетс

я выбрать не менее 2-3 национальных культур из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 

польский,норвежский,венгерскийфольклор.Каждаявыбраннаянациональнаякультура

должнабытьпредставленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями. 

Втомчисле,нонеисключительно-образцамитипичныхинструментов,жанров, стилевых 

и культурных особенностей (например, испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, 

болеро; польский фольклор - мазурка, полонез; французский фольклор -

рондо,трубадуры;австрийскийфольклор-альпийскийрог,тирольскоепение, лендлер).

  Отражение европейского фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки 
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народовЕвропы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

 МузыкальныйфольклорнародовАзиииАфрики. 

Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая 

основамузыкистранАзии(дляизученияданноготематическогоблокарекомендуется 

выбрать 1-2 национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, 

Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыки 

народов Африки и Азии; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхобразцовазиатского 

фольклора и фольклора народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

 НароднаямузыкаАмериканскогоконтинента. 

Содержание:Стилиижанрыамериканскоймузыки(кантри,блюз, спиричуэле, 

самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучанииамериканского,латиноамери

канского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациив 

стиле (жанре) изучаемой традиции. 
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 Модуль№6«Европейскаяклассическаямузыка». 

 Национальныеистокиклассическоймузыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. 

Шопена,Э.Григаидругихкомпозиторов.Значениеиролькомпозитораклассической 

музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцами музыки разных жанров, типичных 

для рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определениенаслух 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; 

вариативно:  исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ;  просмотр 

художественныхидокументальныхфильмовотворчествевыдающихевропейских 

композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение  концерта 

классическоймузыки,балетадраматическогоспектакля. 

 Музыканти публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия 

композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любимцев 

публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка,изучаемыхклассическихпроизведений,умениенапетьихнаиболееяркие 
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ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

знаниеисоблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки,правилповедения в 

концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); 

посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением в классе; 

создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнего 

прослушивания. 

 Музыка-зеркалоэпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, с 

другой-главныхценностей,идеаловконкретнойэпохи.Стилибароккоиклассицизм (круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-

гармонический склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопроизведения, 

сочиненногокомпозитором-классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно:составлениесравнительнойтаблицыстилейбароккоиклассицизм (на 

примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); 

просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и 

классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

 Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л. 

Бетховена,Ф.Шубертаидругихкомпозиторов).Стиликлассицизмиромантизм(круг 

основных образов, характерных интонаций, жанров). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 

узнаваниенаслухмелодий,интонаций,ритмов,элементовмузыкальногоязыка 

изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное 

творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление 

сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, 

либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

 Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкальногоразвития:повтор,контраст,разработка.Музыкальнаяформа-строение 

музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдениезаразвитиеммузыкальныхтем,образов,восприятиелогики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессе 

развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального 

произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального  произведения, 

сочиненного композитором-классиком,  художественная интерпретация 
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музыкальногообразавегоразвитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета 

любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), 

основанногонаразвитииобразов,музыкальнойдраматургииодногоизпроизведений 

композиторов-классиков. 

 Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургическихприемов,музыкальногоязыка,(напримеретворчестваВ.Моцарта, К. 

Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального 

стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение2-3вокальныхпроизведений-образцовбарокко,классицизма, 

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведен

ий; 

определениенаслухвзвучаниинезнакомогопроизведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра,кругаобразов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательскиепроекты,посвященныеэстетике 

и особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

 Модуль№7«Духовная музыка» 

 Храмовыйсинтезискусств. 
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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 

западноевропейскойтрадициирусскогоправославия,полученныхнаурокахмузыкии 

основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего 

образования; 

осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптурой,архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определениесходстваиразличияэлементовразныхвидовискусства(музыки, 

живописи, архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

 Развитиецерковноймузыки 

Содержание:европейскаямузыкарелигиознойтрадиции(григорианскийхорал, 

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. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианский хорал, 

знаменный распев, современные ноты); 

знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов 

(одноголосие); 

слушаниедуховноймузыки; 
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определениенаслух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географическихиисторическихособенностейраспространенияразличныхявлений, 

стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследовательские и 

творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

 Музыкальныежанрыбогослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной 

музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное бдение. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии с 

религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определениенаслухизученныхпроизведенийиихавторов,иметьпредставлениеоб 

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. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание:сохранениетрадицийдуховноймузыкисегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX-XXI веков. 

Религиозная тематика в контексте современной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX-XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 
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композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и 

религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

 Модуль№8«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

 Джаз. 

Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание,исполнениеоднойиз«вечнозеленых»джазовыхтем,элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение на слух: 

принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав 

инструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

 Мюзикл. 

Содержание:особенностижанра.Классикажанра-мюзиклысерединыXXвека 

(напримеретворчестваФ.Лоу,Р.Роджерса,Э.Л.Уэббера).Современныепостановки в 

жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 

театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловвсовременныхсредствах 

массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

 Молодежнаямузыкальнаякультура. 
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Содержание:направленияистилимолодежноймузыкальнойкультуры 

XX-XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 

другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, ВикторЦой, Билли Айлиш и 

другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссиянатему«Современнаямузыка»; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. 

 Музыкацифровогомира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализего 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

 Модуль№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

 Музыкаилитература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 
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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. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства.Аналогии:ритм,композиция,линия -мелодия,пятно-созвучие,колорит- 

тембр, светлотность - динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере 

творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмузыкальнымипроизведениямипрограммноймузыки,выявление 

интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к 

ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного 

эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин 

художников. 

 Музыкаитеатр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. 

Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других 

композиторов).Единство музыки, драматургии, сценической живописи, 

хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными 

композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующимобсуждением(устноилиписьменно)ролимузыкивданномспектакле; 

исследовательскиепроектыомузыке,созданнойотечественнымикомпозиторамидля 

театра. 

 Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая 

музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма(напримерепроизведенийР.Роджерса,Ф.Лоу,Г.Гладкова,А.Шнитке и 

других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой; 

разучивание,исполнениепесниизфильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка 

фрагментамультфильма;просмотрфильма-оперыилифильма-балета,аналитическое 

эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от 

фильма-оперы (фильма-балета)?». 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 
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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; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своего 

края; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведенияхмировоймузыкальнойклассики,готовностьпоступатьвсвоейжизнив 

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; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социальноисторических 

особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 
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восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельностиназвуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоопытаи 

опыта 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 интонационные средства для выражения своего состояния, в 

том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудовоговоспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбиевучебе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерес 

кпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы,сформированныевучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,а 

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

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логическиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 
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устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, 

мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

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; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемежду 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации, 

музыкальныхпроизведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизации 

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 зависимости от 

коммуникативной установки. 

 Овладение системой универсальных познавательных учебных 

действийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втом 

числеразвитиеспецифическоготипаинтеллектуальнойдеятельности-музыкального 

мышления. 

 У обучающегося будут сформированы 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; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, 
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понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможностив 

ситуациипубличноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться в 

соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальнымискусством 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; 

понимать и использовать преимущества коллективной,

 групповойииндивидуальноймузыкальнойдеятельности,выбиратьна

иболееэффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно строитьдействияпоее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию,втомчислевчаститворческих,исполнительскихнавыкови 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективыв 

ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

пониматьпричинынеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретенному 

опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоционального 
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интеллектакакчастьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

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 

каквповседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируякоммуникативно-

интонационную ситуацию; 

регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 

других как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

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 обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальный 

контекст своей жизни. 

 Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупо 
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музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

 К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

 К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор 

учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

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. 

 К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводить 

примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданного 

жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 К концу изучения модуля № 5«Музыканародовмира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным 

традициям; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорной 
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музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различатьнаслух иузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмирав 

сочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальных традиций и жанров). 

 К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способыразвитияи формустроениямузыкального 

произведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийся 

научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основные жанры 

и направления» обучающийся научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 
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деятельности. 

 Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидами 

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. 

162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(Технология)». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(Технология)» (предметная область «Труд (Технология)») (далее соответственно - 

программа по «Труд (Технология)») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональнойграмотности,технико-технологического,проектного,креативногои 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Программа «Труд (Технология)» знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы 

по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределениеи ориентация обучающихсяв сферахтрудовой 
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деятельности. 

 Программа«Труд(Технология)» раскрываетсодержание,отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн, 3 D-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 «Труд (Технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепция 

преподавания предметной области «Труд (Технология)» 

 Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

 Задачамикурсатехнологииявляются: 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Труд(Технология)»; 

овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниями 

попреобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствииспоставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностив 
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плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

 Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт 

возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 

отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности 

во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать 

новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения. 

 Основной методический принцип программы «Труд (Технология)»: 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением 

процесса познания - построения и анализа разнообразных моделей. 

 Программа«Труд(Технология)»построенапомодульномупринципу. 

Модульная программа по технологии - это система логически завершённых 

блоков (модулей)  учебного материала, позволяющих  достигнуть конкретных 

образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные 

траектории её реализации. 

Модульнаяпрограммавключаетинвариантные(обязательные)модулии 

вариативные. 

Инвариантныемодулипрограммыпотехнологии. 162.2.10.1. 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль«Производствоитехнология»являетсяобщимпоотношениюкдругим 

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 

технологическогоподходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформацияданныхвинформациюиинформациивзнаниевусловияхпоявления 
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феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологиинауровнеосновногообщегообразования.Содержание модуляпостроено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими 

процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

 Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». В

 модуле на  конкретных  примерах  представлено  освоение  технологий 

обработкиматериаловпоединойсхеме:историко-культурноезначениематериала, 

экспериментальное изучение  свойств материала, знакомство с  инструментами, 

технологиями обработки, организация  рабочего  места,  правила безопасного 

использования   инструментов   и приспособлений,  экологические последствия 

использованияматериаловиприменениятехнологий,атакжехарактеризуются 

профессии,  непосредственно   связанные  с получением и  обработкой данных 

материалов.Изучениематериаловитехнологийпредполагаетсявпроцессе 

выполненияучебногопроекта,результатомкоторогобудетпродукт-

изделие,изготовленныйобучающимися.Модульможетбытьпредставленкакпроектный

цикл 

поосвоениютехнологииобработкиматериалов. 

 Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областямипримененияграфическойинформации,сразличнымитипамиграфических 

изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, 

знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями 

графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, 

знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 

овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, 

ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемыевмодулезнанияиумениянеобходимыдлясозданияиосвоения 
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новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. 

Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год 

обучения. 

 Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что 

при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах,электронике,программировании,фундаментальныезнания,полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и 

самообразования. 

 Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Модульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), 

освоения и создания технологий. 

Вариативныемодулипрограммыпотехнологии. 162.2.11.1. 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов 

на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированнымисистемамииихпрактическойреализациинапримерепростых 
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технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

 Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиямивсельскохозяйственнойсфере,направленныминаприродныеобъекты, 

имеющие свои биологические циклы. 

 В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модуляхиприосвоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование,макетирование», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи 

информации, протекающих в технических системах, использовании программных 

сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения «Труд 

(Технология)»,-272часа:в5классе-68часов(2часавнеделю),в6классе-68часов 
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(2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется 

выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобучениятехнологии. 

 Инвариантныемодули. 

Модуль«Производствоитехнологии». 5 класс. 

Технологиивокругнас.Преобразующаядеятельностьчеловекаитехнологии. 

Миридейисозданиеновыхвещейипродуктов.Производственнаядеятельность. 

Материальныймирипотребностичеловека.Свойствавещей. 

Материалыисырьё.Естественные(природные)иискусственныематериалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как 

форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 

Проектная документация. 

Какиебываютпрофессии. 

6 класс. 

Производственно-технологическиезадачииспособыихрешения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструированиеизделий.Конструкторскаядокументация.Конструированиеи 

производствотехники.Усовершенствованиеконструкции.Основыизобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационныетехнологии.Перспективныетехнологии. 
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7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История 

развития технологий. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизацияпроизводства.Цифровыетехнологиииспособыобработки 

информации. 

Управлениетехнологическимипроцессами.Управлениепроизводством. 

Современныеиперспективныетехнологии. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначен

ия. 

Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов, 

технологий безотходного производства. 

Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс. 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость 

систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производствоиеговиды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективныетехнологии(втомчисленанотехнологии). 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мирпрофессий.Профессия,квалификацияикомпетенции. 

Выборпрофессиивзависимостиотинтересовиспособностейчеловека. 

9 класс. 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы 

организаций.Сферапринятияуправленческихрешений.Внутренняяивнешняясреда 

предпринимательства.Базовыесоставляющиевнутреннейсреды.Формирование 
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ценытовара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской 

тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки 

бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, 

создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки. Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 5 класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование - основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использованиедревесиныиохранаприроды.Общиесведенияодревесинехвойныхи 

лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация 

рабочего места при работе с древесиной. 

Ручнойиэлектрифицированныйинструментдляобработкидревесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народныепромыслыпообработкедревесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеиздревесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 
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Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное,здоровоепитание,режимпитания,пищеваяпирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки 

овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьеркухни,рациональноеразмещениемебели.Посуда,инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом.Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Профессии,связанныеспроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Групповой проект По теме «Питание и здоровье человека». 

Технологииобработкитекстильныхматериалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современныетехнологиипроизводстватканейсразнымисвойствами. 

Технологииполучениятекстильныхматериаловизнатуральныхволокон 

растительного,животногопроисхождения,изхимическихволокон.Свойстватканей. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. 

Устройствошвейноймашины:видыприводовшвейноймашины,регуляторы. Виды 

стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии,связанныесошвейнымпроизводством. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например,мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 
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Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 6 

класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Получениеииспользованиеметалловчеловеком.Рациональноеиспользование, 

сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способыобработкитонколистовогометалла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизметалла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительскиеитехническиетребованияккачествуготовогоизделия. Оценка 

качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологииобработкипищевыхпродуктов(6часов). 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов. 

Определениекачествамолочныхпродуктов,правилахраненияпродуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии,связанныеспищевымпроизводством. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнениесвойствтканей,выбортканисучётомэксплуатацииизделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальныйтворческий(учебный)проект«Изделиеизтекстильных 
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материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнениетехнологическихоперацийпораскроюипошивупроектногоизделия, 

отделке изделия. 

Оценкакачестваизготовленияпроектногошвейногоизделия. 

7класс. 

Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных 

и поделочных материалов». 

Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка 

рыбы.Видытепловойобработкирыбы.Требованияккачествурыбныхблюд.Рыбные 

консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка 

мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюданациональнойкухниизмяса,рыбы. 

Групповойпроектпотеме«Технологииобработкипищевыхпродуктов». 

 Модуль«Робототехника». 

5 класс. 
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Автоматизацияироботизация.Принципыработыробота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязьконструкциироботаивыполняемойимфункции. Робототехнический 

конструктор и комплектующие. 

Чтениесхем.Сборкароботизированнойконструкциипоготовойсхеме. Базовые 

принципы программирования. 

Визуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем. 

6 класс. 

Мобильнаяробототехника.Организацияперемещенияробототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомствосконтроллером,моторами,датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципыпрограммированиямобильныхроботов. 

Изучениеинтерфейсавизуальногоязыкапрограммирования,основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпо робототехнике. 

7 класс. 

Промышленныеибытовыероботы,ихклассификация,назначение, использование 

Программированиеконтроллеравсредеконкретногоязыкапрограммирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализациянавыбранномязыкепрограммированияалгоритмовуправления 

отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализипроверканаработоспособность,усовершенствованиеконструкции робота. 

Учебныйпроектпо робототехнике. 

8 класс. 

Историяразвитиябеспилотногоавиастроения,применениебеспилотных 

воздушных судов. 
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Принципыработыиназначениеосновныхблоков,оптимальныйвариант 

использования при конструировании роботов. 

Основныепринципытеорииавтоматическогоуправленияирегулирования. 

Обратнаясвязь. 

Датчики,принципыирежимыработы,параметры,применение. 

Отладкароботизированныхконструкцийвсоответствииспоставленными задачами. 

Беспроводноеуправлениероботом. 

Программированиероботоввсредеконкретногоязыкапрограммирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

9 класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии. 

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструированиеимоделированиесиспользованиемавтоматизированныхсистем с 

обратной связью. 

Составлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюроботизированными 

системами. 

Протоколысвязи. 

Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практическийпроектпоробототехнике. 

 Модуль«ЗБ-моделирование,прототипирование,макетирование». 

7класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 
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Созданиеобъёмныхмоделейспомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8класс. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивы в ЗВ-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъёмноймодели. Инструменты 

для создания цифровой объёмной модели. 

9класс. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:ЗБ-принтеры. Области 

применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

ЗВ-принтером. Основные настройки для выполнения печати на ЗБ-принтере. 

Подготовкакпечати.ПечатьЗБ-модели. 

Профессии, связанные с ЗБ-печатью. 

 Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

5 класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном 

мире (вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основыграфическойграмоты.Графическиематериалыиинструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементыграфическихизображений(точка,линия,контур,буквыи 
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цифры,условныезнаки). 

Правилапостроениячертежей(рамка,основнаянадпись,масштаб,виды, нанесение 

размеров). 

Чтениечертежа. 

6 класс. 

Созданиепроектнойдокументации. 

Основывыполнениячертежейсиспользованиемчертёжныхинструментов и 

приспособлений. 

Стандартыоформления. 

Понятиеографическомредакторе,компьютернойграфике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструментыдлясозданияиредактированиятекставграфическомредакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивныеэлементы.Изображениеипоследовательностьвыполнениячертежа. 

Единая система конструкторской документации (далее - ЕСКД). Государственный 

стандарт (далее - ГОСТ). 

Общиесведенияосборочныхчертежах.Оформлениесборочногочертежа. 

Правилачтениясборочныхчертежей. 

Понятие графической модели. 

Применениекомпьютеровдляразработкиграфическойдокументации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графическиемодели.Видыграфическихмоделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применение программного обеспечения. для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 
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Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели. План 

создания ЗБ-модели. 

Деревомодели.Формообразованиедетали.Способыредактированияоперации 

формообразования и эскиза. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ - система 

автоматизированного проектирования (далее - САПР). Чертежи с использованием 

САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием 

САПР. 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж 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. 

 Вариативныемодули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 8-9 

классы. 

 Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

162.3.2.1.2.Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства 

исистемы:щитыиоборудованиещитов,элементыуправленияисигнализации, 
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силовоеоборудование,кабеленесущиесистемы,проводаикабели.Разработкастенда 

программирования модели автоматизированной системы. 

162.3.2.1.3.Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое 

релевуправлениииавтоматизациипроцессов.Графическийязыкпрограммирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса 

электродвигателя.Управлениеосвещениемвпомещениях. 

 Модуль«Животноводство». 

7-8 классы. 

 Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

животных. 

Домашниеживотные.Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование, 

уход. 
 

Разведение животных. Породы животных. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. Животные 

у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

 Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. Цифровая 

ферма: 

автоматическое кормление 

животных;автоматическаядойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациив 
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животноводстве. 

 Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческихфермидругиепрофессии.Использованиеинформационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Модуль«Растениеводство». 

7-8 классы. 

 Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля 

как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы: ручныеи механизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

 Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; применение роботов-манипуляторов для 

уборки урожая; внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков;определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 
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 Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. 

Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного 

общего образования. 

 Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукии 

технологии; 

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народных 

традицийинародноготворчествавдекоративно-прикладномискусстве; 

осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 
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самовыражениявсовременномобществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личностиотэтихугроз; 

6) трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; умение 

ориентироваться в мире современных профессий; 

умениеосознанновыбиратьиндивидуальнуютраекториюразвитиясучётом личных 

и общественных интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональной 

деятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимостисоблюдениябалансамеждуприродойитехносферой;осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

 В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия. 
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 Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание 

для обобщения и сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийи 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядля этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимой 

информации; 

оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов;уметьсоздавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственные 

возможности её решения; 

прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучётом 

синергетических эффектов. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформацией 
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какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

пониматьразличиемеждуданными,информациейи 

знаниями; владеть начальными навыками работы с 

«большимиданными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректиро

вать цель и процесс её достижения. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругих как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 
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 Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчасть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебного 

проекта; 

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных 

сетях. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализации 

учебногопроекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкак 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретироватьвысказываниясобеседника-участникасовместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконы 

логики; 

распознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровне 

основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовыватьрабочееместовсоответствиисизучаемойтехнологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных 

иэлектрифицированныхинструментовиоборудования; 

грамотноиосознанновыполнятьтехнологическиеоперациивсоответствии 

изучаемой технологией. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Производство и 

технологии». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьихарактеризоватьтехнологии; 
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называтьихарактеризоватьпотребностичеловека; 

называтьихарактеризоватьестественные(природные)иискусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицироватьтехнику,описыватьназначениетехники; 

объяснятьпонятия«техника»,«машина»,«механизм»,характеризовать простые 

механизмыиузнаватьихвконструкцияхиразнообразныхмоделяхокружающего 

предметного мира; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериального 

производства; 

использоватьметодмозговогоштурма,методинтеллект-карт,методфокальных 

объектов и другие методы; 

использоватьметодучебногопроектирования,выполнятьучебныепроекты; назвать 

и характеризовать профессии. 

Кконцуобученияв6классе: 

называтьихарактеризоватьмашиныимеханизмы; 

конструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойи практической 

деятельности; 

разрабатыватьнесложнуютехнологическую,конструкторскуюдокументацию 

для выполнения творческих проектных задач; 

решатьпростыеизобретательские,конструкторскиеитехнологическиезадачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; предлагать варианты 

усовершенствования конструкций; 

характеризоватьпредметытрудавразличныхвидахматериального 

производства; 

характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыих 

развития. 

Кконцуобученияв7классе: 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 
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называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; называть 

производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 

оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностии 

ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологических 

последствий; 

выявлятьэкологическиепроблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

Кконцуобученияв8классе:характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называтьихарактеризоватьбиотехнологии,ихприменение;характеризовать 

направленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение;определять 

проблему, анализировать потребности в продукте; овладеть методами учебной, 

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв9классе: 

перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхинформационно- 

когнитивных технологий; 

овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности;разрабатыватьбизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
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характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов». 

Кконцуобученияв5классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектнойдеятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность 

визготовлении продукта на основеанализаинформационных источниковразличных 

видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно- 

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называтьнародныепромыслыпообработкедревесины; 

характеризовать свойства конструкционных 

материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выполнять 

простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработкеизделийиздревесинысучётомеёсвойств,применятьвработестолярные 

инструменты и приспособления; 

исследовать,анализироватьисравниватьсвойствадревесиныразныхпород 

деревьев; 

знатьиназыватьпищевуюценностьяиц,круп,овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называтьи выполнять технологиипервичной обработки овощей, круп; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизяиц,овощей,круп; 
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называтьвидыпланировкикухни;способырациональногоразмещениямебели; называть и 

характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их,описыватьосновныеэтапыпроизводства; 

анализироватьисравниватьсвойстватекстильныхматериалов;выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации,выполнятьпростыеоперациимашиннойобработки(машинные 

строчки); 

выполнятьпоследовательностьизготовленияшвейныхизделий,осуществлять 

контроль качества; 

характеризоватьгруппыпрофессий,описыватьтенденцииихразвития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

Кконцуобученияв6классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные 

промыслы по обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их 

сплавов;исследовать,анализироватьисравниватьсвойстваметалловиихсплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование 

при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; обрабатывать металлы и их 

сплавы слесарным инструментом; знать и называть пищевую ценность молока и 

молочных продуктов; определять качество молочных продуктов, называть правила 

хранения продуктов; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизмолокаимолочных 

продуктов; 

называтьвидытеста,технологииприготовленияразныхвидовтеста;называть 

национальные блюда из разных видов теста; 

называтьвидыодежды,характеризоватьстилиодежды; 
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характеризоватьсовременныетекстильныематериалы,ихполучениеи свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать 

последовательностьтехнологическихоперацийпораскрою,пошивуиотделке изделия; 

выполнятьучебныепроекты,соблюдаяэтапыитехнологииизготовления проектных 

изделий. 

Кконцуобученияв7классе: 

исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов;выбирать 

инструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияпо 

данной технологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия,находитьиустранятьдопущенныедефекты;выполнятьхудожественное 

оформление изделий; 

называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьих свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую 

технологическую схему; 

оцениватьпределыприменимостиданной технологии,втомчислес экономических 

и экологических позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов; определять 

качество рыбы; 

знатьиназыватьпищевуюценностьмясаживотных,мясаптицы,определять 

качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 
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 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Робототехника». 

Кконцуобученияв5классе: 

классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению;знать 

основные законы робототехники; 

называтьихарактеризоватьназначениедеталейробототехнического конструктора; 

характеризоватьсоставныечастироботов,датчикивсовременных 

робототехнических системах; 

получитьопытмоделированиямашинимеханизмовспомощью робототехнического 

конструктора; 

применятьнавыкимоделированиямашини механизмовспомощью 

робототехнического конструктора;' 

владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности, направленной 

на создание робототехнического продукта. 

Кконцуобученияв6классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструироватьмобильногороботапосхеме;усовершенствоватьконструкцию; 

программироватьмобильногоробота; 

управлятьмобильнымироботамивкомпьютерно-управляемыхсредах; называть 

и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметьосуществлятьробототехническиепроекты;презентоватьизделие. К 

концу обучения в 7 классе: 

называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; назвать 

виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; использовать 

датчики и программировать действие учебного робота 

взависимостиотзадачпроекта; 

осуществлятьробототехническиепроекты,совершенствоватьконструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

Кконцуобученияв8классе: 
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называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 

характеризоватьконструкциюбеспилотныхвоздушныхсудов;описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможностироботов,роботехническихсистем 

и направления их применения. 

Кконцуобученияв9классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные 

линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мирпрофессий,связанныхсробототехникой, 

ихвостребованностьнарынкетруда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемысиспользованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

составлятьалгоритмыипрограммыпоуправлениюроботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютерная 

графика. Черчение». 

Кконцуобученияв5классе: 

называтьвидыиобластипримененияграфическойинформации;называтьтипы 

графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 
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называтьосновныеэлементыграфическихизображений(точка,линия,контур, 

буквы и цифры, условные знаки); 

называтьиприменятьчертёжныеинструменты; 

читатьивыполнятьчертежиналистеА4(рамка,основнаянадпись,масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Кконцуобученияв6классе: 

знатьивыполнятьосновныеправилавыполнениячертежейсиспользованием 

чертёжных инструментов; 

знатьииспользоватьдлявыполнениячертежейинструментыграфического 

редактора; 

пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощью 

графические тексты; 

создаватьтексты,рисункивграфическомредакторе. 

Кконцуобученияв7классе:называтьвидыконструкторскойдокументации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; выполнять и 

оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнических 

рисунков деталей; 

владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизови 

технических рисунков; 

уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам. К 

концу обучения в 8 классе: 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектной 

документации; 

создаватьразличныевидыдокументов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфических 

объектов; 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; создавать и 

редактировать сложные ЗБ-модели и сборочные чертежи. 

Кконцуобученияв9классе: 
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выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментов и 

приспособлений и (или) в САПР; создавать 3D-модели в САПР; 

оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованием САПР; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,их 

востребованность на рынке труда. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«ЗБ-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Кконцуобученияв7классе: 

называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованием 

программного обеспечения; 

выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета;выполнятьсборкудеталей 

макета; разрабатывать графическую документацию; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв8классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием ЗБ-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

создавать ЗБ-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьсоответствиемоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели;изготавливатьпрототипыс 

использованием технологического оборудования (ЗБ-принтер, лазерный гравёр и 

другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать 

изделие. 

Кконцуобученияв9классе: 

использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектированиядля 

создания моделей сложных объектов; 
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изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования 

(ЗБ-принтер, лазерный гравёр и другие); 

называтьивыполнятьэтапыаддитивногопроизводства;модернизировать 

прототип в соответствии с поставленной задачей; называть области 

применения ЗБ-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями 

ЗБ-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля 

«Автоматизированныесистемы». 

Кконцуобученияв8-9классах: 

называтьпризнакиавтоматизированныхсистем,ихвиды;называтьпринципы 

управления технологическими процессами; характеризовать управляющие и 

управляемые системы, функции обратной 

связи; 
 

осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами;конструировать 

автоматизированные системы; 

называтьосновныеэлектрическиеустройстваиихфункциидлясоздания 

автоматизированныхсистем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнятьсборкуэлектрическихсхемсиспользованиемэлектрических устройств и 

систем; 

определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство». 
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Кконцуобученияв7-8классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданного региона; 

оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненным животным; 

характеризовать способыпереработки ихранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованностьнарынкетруда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль 

«Растениеводство». 

Кконцуобученияв7-8классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; называть 

ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; называть 

полезныедлячеловекагрибы;называтьопасныедлячеловекагрибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастений и 

их плодов; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловека 
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грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 

163. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура») (далее соответственно - 

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 ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию 

через конкретное предметное содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациипрограммапофизическойкультуре 

рассматриваетсякаксредствоподготовкиобучающихсякпредстоящей 
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жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизических 

качеств. Программа по физической культуре   обеспечивает 

преемственностьсфедеральнымирабочимипрограммаминачальногообщегои среднего 

общего образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающаянаправленностьпрограммыпофизическойкультуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих 

физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипонимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияи 
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планируемых результатов образования по физической культуре на уровне основного 

общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами:информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

 Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 

программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки),спортивныеигры,плавание.Инвариантныемодуливсвоёмпредметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» 

углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая 

атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» 

вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной 

базыпорешениюмуниципальныхоргановуправленияобразованием.Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением 

материалов других инвариантных модулей. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программпофизическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций.Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихсяквыполнениюнормативныхтребованийВсероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено 

примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

 Содержание программы по физической культуре представлено по 

годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия»,вкоторомраскрываетсявкладпредметавформированиепознавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и 

особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения 

непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию 

через конкретное предметное содержание. 

 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

Всвоейсоциально-ценностнойориентациипрограммапофизическойкультуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхи 
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адаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизических 

качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с 

федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего 

образования. 

 Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающаянаправленностьпрограммыпофизическойкультуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения 

надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих 

физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействииактивнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипонимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических 

результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне основного 
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общего образования является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами:информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

 Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 

программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки),спортивныеигры,плавание.Инвариантныемодуливсвоёмпредметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» 

углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкая 

атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание» 

вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной 

базыпорешениюмуниципальныхоргановуправленияобразованием.Модули 

«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучением 

материалов других инвариантных модулей. 

 Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программпофизическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций.Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнениюнормативных требований ГТО, активное вовлечение их 

в соревновательную деятельность. 



8 

Программа- 03 

 

 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено 

примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

 Содержание программы по физической культуре представлено по 

годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия»,вкоторомраскрывается вклад предметавформированиепознавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и 

особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения 

непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культурынауровне основногообщегообразования, -510 часов: 

в5 классе -102часа(3часавнеделю),в6классе-102часа(3часав неделю), 

в7 классе -102часа(3часавнеделю),в8классе-102часа(3часав неделю), 

в9 классе -102часа(3часавнеделю).Намодульныйблок«Базовая физическая 

подготовка»отводится150часовизобщегочисла(1часвнеделювкаждом классе). 

 Впрограммепофизическойкультуреучитываютсяличностныеи 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

 Содержаниеобученияв5 классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательной 

организации. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформ 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией 

отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение 

истории Олимпийских игр древности. 
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 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение 

основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка 

как показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в 

условияхучебнойибытовойдеятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки. 

Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррекционнойнаправленностью и 

правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор 

одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных 

занятий,закаливающиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой.Упражненияна 

развитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе 

жизни современного человека. 

 Модуль«Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастическогокозланогиврозь(мальчики),опорныепрыжкинагимнастического 
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козласпоследующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя 

ногами,передвижениеприставнымшагом(девочки).Упражнениянагимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазанье 

разноимённымспособомподиагоналииодноимённымспособомвверх.Расхождение 

нагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом«удерживаязаплечи». 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокого 

старта,бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвижения.Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на 

лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по 

пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, 

ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные технические 

действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия с 

мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение 

мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта, 
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техническихдействийспортивныхигр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв6классе. 

 Знанияофизической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном 

мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 

ритуалы современных Олимпийских игр.История организации и проведения первых 

Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние 

на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая 

подготовленность как результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения 

измерительных процедурпооценкефизическойподготовленности.Правила техники 

выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасностии 

гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики 

нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения 

дляфизкультпауз,направленныхнаподдержаниеоптимальнойработоспособности 
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мышцопорно-двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированныхупражнений,стоекикувырков,ранееразученныхакробатических 

упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражненийи 

сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 

движенийрукамииногамисразнойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижения

ми из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастическиекомбинации на низкомгимнастическомбревне 

сиспользованиемстилизованныхобщеразвивающихисложно-координированных 

упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными 

движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы,упорногиврозь, 

перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

163.4.3.2.2.Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и 

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. 

163.4.3.2.3.Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление 

небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции, 
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повороты,спуски,торможение. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, 

остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов. 

Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и 

передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигровая 

деятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмов в 
остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв7классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основных 

этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитание 
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положительныхкачествличностисовременногочеловека. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения 

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической 

культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

техническойподготовки.Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки, 

понятиедвигательногоуменияидвигательногонавыка.Способыоцениваниятехники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при 

разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и способы их 

предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподготовкойнаучебный 

год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий 

физическойкультуройспомощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы», 

«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

 Физическоесовершенствование. 

 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). 
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Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных 

упражненийввисах,упорах,переворотах(мальчики).Лазаньепоканатувдваприёма 

(мальчики). 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и«прыжковыйбег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 

передвиженияипродолжительностивыполнения,прыжкисразбегавдлинуспособом 

«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, 

переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновреме

ннымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебной дистанции, спуски и 

подъёмы ранее освоенными способами. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину 

двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 

использованиемранееразученныхтехническихприёмовбезмячаисмячом:ведение, 

приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 

соперника,передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. 

Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприё

мов. Футбол. Средние  и длинные передачи  мяча по

 прямой и диагонали, 

тактическиедействияпривыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-за боковой

 линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта, 
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техническихдействийспортивныхигр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв8 классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направленийиформорганизации.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие. 

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствамиоздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования 

вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, 

упорах, кувырках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, 

поворотахипередвижениях(девушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладине 
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с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе 

ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

СамостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО в 

беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание 

спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 

перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого 

склона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ходиобратно,ранееразученныеупражнениялыжнойподготовкивпередвиженияхна 

лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

 Модуль«Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании 

кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на 

спине. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча 

двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и 

одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в 

прыжкесместа,тактическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельностьпо 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
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Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка 

мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и 

тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. 

 Модуль«Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 
культурно-этнических игр. 

 Содержаниеобученияв9 классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниена 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа 

жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

 Способысамостоятельнойдеятельности. 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных 

резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха. 

 Физическоесовершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности обучающихся. 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

 Модуль«Гимнастика». 
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Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на 

высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с 

включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая 

комбинациянагимнастическомбревне,свключениемполушпагата,стойкинаколене с 

опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки). 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:бегнакороткие и 

длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», 

прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега на дальность. 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 

способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

 Модуль«Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты 

при плавании брассом. 

 Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразные 

зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатическихупражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта, 
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техническихдействийспортивныхигр. 

 Модуль«Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Программавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

 Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы 

упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах 

(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски 

набивногомячадвумяиоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад, в 

стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с 

дополнительным отягощением (в горкуи с горки, накороткие дистанции, эстафеты). 

Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнастическойстенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики - 

сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры). 

 Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 

собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускоренияподифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскокаотпола,стены(правойилевойрукой).Передачатеннисногомячавпарах 
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правой(левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамисускорениями по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в 

себя:прыжкинаразнуювысотуидлину,поразметкам,бегсмаксимальнойскоростью в 

разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, 

повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихстоек,мячей,лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной 

скоростьюдвижений. 

 Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальнойи 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

 Развитиекоординациидвижений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом 

головой.Метаниемалыхибольшихмячейвмишень(неподвижнуюидвигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, 

ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры. 

 Развитиегибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

 Упражнениякультурно-этническойнаправленности. 

Сюжетно-образныеиобрядовыеигры.Техническиедействиянациональных 

видов спорта. 
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 Специальнаяфизическаяподготовка. 

 Модуль«Гимнастика». 

 Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

 Развитие координации движений. Прохождение усложнённой 

полосыпрепятствий,включающейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипо 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левойрукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 

правой илевойногоймишеней,подвешенныхнаразнойвысоте,сместаисразбега. 

Разнообразные прыжки  через гимнастическую скакалку на    местеи 

с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

 Развитие силовых способностей. 

Подтягиваниеввисе 

и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине 

(мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжиманиявупорелёжа сизменяющейся высотойопоры для руки ног,отжиманиев 

упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и 

наспине),комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 

набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения),элементыатлетической 
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гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой 

на руку для сохранения равновесия). 

 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в 

режиме непрерывного и интервального методов. 

 Модуль«Лёгкаяатлетика». 

 Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). 

Гладкийбегсравномернойскоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбег с 

препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощением в 

режиме «до отказа». 

 Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенныхпредметов.Прыжкивполуприседе(наместе,спродвижениемвразные 

стороны).Запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.Прыжкивглубинупометоду 

ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями. Бег в 

горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. 

Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

 Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с 

горки.Повторныйбегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой, 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. 
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 Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

 Модуль«Зимниевидыспорта». 

 Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

 Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по 

отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

163.8.7.3.3.Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахна 

лыжах,проездчерез«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

163.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой 

(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданныхотрезковдистанциилицомиспинойвперёд).Бегсмаксимальнойскоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 

встречномбегевколоннах.Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывкомна 3-5 

м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

2) развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительным 

отягощениемнаосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе. 

Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед,покругу,«змейкой»,на 
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месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на 

местеиспередвижением(сдополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгивание 

испрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокиспоследующимускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- 

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). 

Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. 

Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячав 

стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 

скоростью и направлением передвижения. 

 Футбол. 

 Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений споследующим ускорением.Бегсмаксимальной скоростьюпо прямой,с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», 

изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки 

черезскакалку вмаксимальномтемпе.Прыжкипоразметкамнаправой (левой)ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижениемвперёд.Ударыпо мячу встенку вмаксимальномтемпе.Ведениемяча 

состановкамииускорениями,«дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвижения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 
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 Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через 

препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, 

прыжкомвдлинуиввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением 

(вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

 Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции.Повторныеускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторный 

бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывноинтервального метода. Передвижение на 

лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне основного общего образования. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовностьориентироваться на моральныеценностии нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 
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стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основенаучных представлений о закономерностях физического развития 

и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активномувосстановлениюорганизмапослезначительныхумственныхифизических 

нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культуройи спортом, проводить гигиеническиеипрофилактическиемероприятияпо 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитанияиспортивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимив 
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познавательной ипрактическойдеятельности,общении сосверстниками,публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы какформу активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 

дня и изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов 
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вовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальные 

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, сравниватьих показатели 

с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражненийдругимиобучающимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,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; 
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активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление; 

разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне основного общего образования. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовностьориентироваться на моральныеценностии нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 
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стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития 

и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активномувосстановлениюорганизмапослезначительныхумственныхифизических 

нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культуройи спортом, проводить гигиеническиеипрофилактическиемероприятияпо 

организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитанияиспортивнойтренировки,уменийруководствоватьсяимив 
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познавательнойипрактическойдеятельности,общениисосверстниками,публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы какформу активного отдыха, 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; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникойфизическогоупражненияивозможностьювозникновениятравмиушибов 
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вовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятий 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,сравниватьих показатели 

с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражненийдругимиобучающимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,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; 
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активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 

наошибку,правонаеёсовместное исправление; 

разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 Предметные результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне основного общего образования. 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:выполнятьтребования 

безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, планировать 

содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и 

способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и 

приставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместеис 



8 

Программа- 03 

 

 

 

продвижением(девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали; 

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебной дистанции; 

демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 

районов - имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол(ведениемяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча двумя 

руками от груди с места и в движении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаив движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: характеризовать 

Олимпийскиеигрысовременностикакмеждународноекультурноеявление,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; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими 

требованиями; 

отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьиз 
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них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации 

работоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнятьлазаньепоканатувтриприёма(мальчики),составлятьивыполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений (девочки); 

выполнятьбеговыеупражнения смаксимальнымускорением, использовать их в 

самостоятельныхзанятиях дляразвития быстроты иравномерныйбегдля развития 

общей выносливости; 

выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»,наблюдатьи 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов - имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивных 

играх: 

баскетбол(техническиедействиябезмяча,броскимячадвумярукамиснизуи 

от груди с места, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 

разныхнаправлениях,ударпокатящемусямячусразбега,использованиеразученных 

технических действий в условиях игровой деятельности). 
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Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

даватьхарактеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРоссии; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитаниеличностныхкачествсовременныхобучающихся,приводитьпримерыиз 

собственнойжизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 

выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-аэробики,включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, 

разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяи 

катящуюсясразнойскоростьюмишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижениеодновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохождения 

учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов - имитация перехода); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической 
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подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола,броскимячадвумяруками снизу и 

от груди в движении, использование разученных технических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку, использование 

разученных технических действий вусловиях 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). 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: проводить анализ 

основныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийв 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки 

ипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
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выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетическихдисциплинахвсоответствиисустановленнымитребованиямиких 

технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом,перешагиванием, 

перелазанием (для бесснежных районов - имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с 

дыханием; 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготов

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 

нападенииизащите,использованиеразученныхтехническихитактическихдействий в 

условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: отстаивать принципы 

здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредныхпривычек,обосновыватьпагубноевлияниевредныхпривычекназдоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность; 

пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганизацииздорового образа

 жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 
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безопасностиприпередвижениииорганизациибивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к 

процедурам массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышеннымитребованиямиктехнике 

их выполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладине 

изразученных упражнений,с включением элементовразмахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельныхзанятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативных 
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требованийкомплексаГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

Физическаякультура.Модулиповидамспорта. Модуль 

«Самбо». 

Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 

Модуль«Самбо»(далее-модульпосамбо,самбо)науровнеосновногообщего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-

ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры России и одним из 

универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и система 

самозащитыимеютбольшоеоздоровительноеиприкладноезначение,таккакотводят 

важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и 

жизниобучающихся.Самбообладаетвоспитательнымэффектом,которыйбазируется на 

истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, 

культуреи традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к 

победе, что способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся. 

Средствасамбоспособствуютгармоничномуразвитиюиукреплениюздоровья 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, 

укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Приреализациимодуляпосамбовладениеразличнымитехникамисамбо 
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обеспечиваетуобучающихсявоспитаниефизическихкачествисодействуетразвитию 

личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, 

возможностьсохраненияздоровья,приобретениеэмоционального,психологического 

комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо обеспечивает 

приобретение обучающимися навыков самозащиты и профилактики травматизма. 

Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств самбо. 

Задачамиизучениямодуляпосамбо являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а 

также умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 

безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных 

сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

самбо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательного 
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интересакфизическойкультуре; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты 

вобщеобразовательныхорганизациях,привлечениеобучающихся,проявляющихповыш

енныйинтересиспособностикзанятиямсамбовшкольныеспортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. Место 

и роль модуля по самбо. 

Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящимивизучение физической культуры 

вобщеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры) и 

разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у 

обучающихся общие представления о самбо, навыки самостраховки и страховки 

партнера и умения применять их в различных условиях, комплекс технических 

навыков: соревновательных действий, системы движений, технических приемов и 

разнообразные способы их выполнения, а также безопасное поведение на занятиях в 

спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях. 

Модульпосамбоможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериаласвыборомразличныхтехниксамбо,с 
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учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпосамбо. 

Знания о самбо. 

Историяразвитиясамбонамалойродине,встранеи мире. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. Роль 

самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление самбо. 

Характеристика направлений и правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, 

демо). 

Социальная и личностная успешность выдающихся спортсменов - самбистов. 

Основныеправилапроведениясоревнованийпосамбо.Судейскаяколлегия, 

обслуживающаясоревнованияпосамбо(основныефункции).Словарьтерминови 

определений по самбо. 

Занятиясамбокаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах, 

необходимыхсамбистуиспособахихразвития.Значениезанятийсамбона 
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формированиеположительныхкачествличностичеловека. 

Дневник спортсмена (самонаблюдение, краткосрочное и долгосрочное 

планирования, решение поставленных задач). 

Питьевойрежим.Рольвитаминовимикроэлементоввфункционированиииммунной 

системы. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикесамбо.Основы прикладного 

самбо и его значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказаниепервойдоврачебнойпомощиназанятияхсамбоивбытовой деятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасностипри занятиях 

самбо. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении самостоятельных 

заданий. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для 

занятий самбо. Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Индивидуальныекомплексыупражнений,включающихобщеразвивающие, 

специальныеиимитационныеупражнения,упражнениядляизучениятехнических 

элементов самбо и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных 

действий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве 

судьиили помощника судьи. 

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических 

приёмов самбо. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

Физическое совершенствование. 

Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражнений. 
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Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств,характерныхдлясамбо. 

Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры, 

игры с элементами прикладного самбо. 

Специально-подготовительныеупражнениясамбо. 

Приёмы самостраховки: 

наспинучерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях;наспину через 

партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; на бок перекатом через партнёра, 

стоящего в упоре на коленях и предплечьях, на бок через партнёра, стоящего в упоре 

на коленях и руках; 

набоккувыркомчерезпартнёра,стоящеговупоренаколеняхипредплечьях; на 

бок через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; на бок кувырком, 

выполняемыепрыжкомчерезрукупартнёравстойке;набоккувыркомвдвижении, 

выполняя кувырок-полёт через партнёра, лежащего на ковре или стоящего боком; 

вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной 

оси, из стойки на руках; 

нарукипрыжком,тожепрыжкомназад,наспину прыжком. 

Специально-подготовительныеупражнениядлябросков:зацепов,подхватов,через 

голову, через спину, через бедро. 

Технико - тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, 

перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия 

толчком, скручиванием, захватом руки и одноименной голени изнутри, методом 

задней подножки, методом задней подножки с захватом ноги, методом передней 

подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову упором голенью в 

живот,методомзацепаголеньюизнутри,методомподхватаподдвеноги,черезспину, 

через бедро. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, 

перегибая руку через бедро; 

узелплечаногойотудержания сбоку; 
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рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); 

рычаг локтя захватом руки между ног; 

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях 

соперников. 

Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья, 

предплечья, плеча, за одежду. От обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, без 

рук. 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностивсамбо. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля по самбо направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития самбо; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами самбо, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правилбезопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии самбо; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельноопределятьцелиизадачисвоегообучениясредствами 
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самбо, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми 

результатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий, 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибокпри выполнении технических и тактических 

действий самбо; 

умение применять на практике прикладные действия самбо (самостраховка, 

самозащита) в экстремальных жизненных условиях; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по самбо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли 

самбо в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, 

укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных 

самбистов, их вклад в развитие самбо; 

знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в СССР, 

имеющим богатое наследие и традиции, имеющим важное прикладное значение для 

человека; 

умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, пляжное, 

демо) и основные термины самбо (подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг, 

удержание, узел, болевой, приём, стойка, техника, дистанция, захват); 

освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных способов 

самозащиты и самостраховки; 

умениеосуществлятьсамоконтрользафизическойнагрузкойвпроцессе 
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занятий самбо, применять средства восстановления организма после физической 

нагрузки; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической и технической 

подготовленности. 

Модуль«Гандбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол». 

Модуль«Гандбол»(далее -модульпогандболу,гандбол)науровнеосновного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-

ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам спорта. 

Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания. 

Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол является скорость, 

ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во многом зависит от 

двигательных реакций, быстроты мышления, умения маневрировать и перестраивать 

двигательные действия в зависимости от сложившейся ситуации. Игра в гандбол 

всегдапроходитсвысокимэмоциональнымнастроением,возникающимврезультате 

большого разнообразия движений, остроты игровых положений, динамики 

спортивнойборьбы,коллективногохарактераигровыхдействий,прямойзависимости 

действий игроков и команды, немедленной оценки результатов спортивной борьбы, 

что создает положительные условия для эффективного физического воспитания 

обучающихся, для их общего развития. 

Средствагандболаспособствуютгармоничномуразвитиюиукреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организма 

человека.Регулярныезанятиягандболомсодействуютразвитию личностныхкачеств 

обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развитияморально-волевыхкачеств,атакжеспособствуютформированиюкомплекса 

психофизиологических свойств организма. 

Цельюизучениямодуляпогандболуявляетсяформированиеуобучающихся 
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навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств вида спорта «Гандбол». 

Задачамиизучениямодуляпогандболуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных  физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их  организма, обеспечение безопасности 

назанятияхпо гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакназнанияхиумениях 

вобластифизическойкультурыиспорта,такинасоответствующемкультурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами по гандболу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. Место 

и роль модуля по гандболу. 

Модульпогандболудоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот 
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уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпогандболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных 

элементов и правил игры в гандбол, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах - по 34 часа); 

Содержаниемодуляпогандболу. 

Знания о гандболе. 

Историяразвитиягандболакаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,в 

регионе. Достижения отечественных гандболистов на мировых первенствах и 

Олимпийских играх. 



8 

Программа- 03 

 

 

 

Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжный гандбол, 

мини-гандбол). 

Основныеправилапроведениясоревнованийпогандболу.Судейскаяколлегия, 

обслуживающаясоревнованияпогандболу(основныефункции).Словарьтерминови 

определений по гандболу. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизма.Сведенияофизических 

качествах, необходимых гандболисту и способах их развития. Значение занятий 

гандболом на формирование положительных качеств личности человека. 

Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам безопасности, 

допустимой температуре воздуха. 

Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и без 

мяча, броскам с опоры и в прыжке, игре вратаря. 

Режимдняпризанятияхгандболом.Правилаличнойгигиенывовремязанятий 

гандболом. 

Правилаповеденияитехникибезопасностипризанятияхгандболом. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр 

специальной направленности с элементами гандбола. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпогандболу.Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. Способы 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительныхиспециальныхупражнений.Самоконтрольиегорольвучебнойи 

соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

гандболу в качестве зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила 

личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способыихустранения.Основыанализасобственнойигры,игрысвоейкомандыи 
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игрыкомандысоперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроков в 

гандбол. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, выносливости, гибкости), характерных для гандбола. 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементы 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Ловлямяча:ловлямяча(двумярукаминаместеивпрыжке),ловлямяча(справа 

ислева,снедолётом),ловлямячавысокого,низкого,катящегося,сотскока и 
полуотскока от площадки. 

Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, с 

разбега, с последующим перемещением. 

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча. 

Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с изменением направления и 

скорости, ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, в 

одноопорным положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, 

восходящей,навеснойтраекториямиполетамяча.Бросоксотраженным,скользящим 

отскоком, с отскоком с вращением мяча. 

Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, при 

встречном движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельном 

движении, при встречном движении. 

Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в 

прыжке.Блокированиеигрока.Блокированиеигрокабезмячаруками,туловищем. 
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Блокированиеигрокасмячом. 

Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов передвижения в 

воротахшагами,прыжком.Задержаниемяча.Задержаниемячадвумяруками(прямо, 

сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в прыжке. Отбивание мяча. 

Отбивание руками в площадку, за ворота, (супинация), в площадку (пронация) 

Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, приёмы полевого 

игрока. 

Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, для 

увода за собой защитника. Скрытый уход для создания численного преимущества, 

применение передачи скрыто. Опека игрока без мяча неплотная, плотная. Опека 

игрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в зоне ближних бросков. 

Опека игрока без мяча и с мячом с учётом индивидуальных особенностей 

(высокорослый, быстрый, левша). 

Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при зонной 

защите. Переключение передачей игрока своему партнёру, сменой подопечных. 

Действия двух нападающих против одного защитника. Действия трёх нападающих 

против двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки партнёра, заслон 

внешнийдляуходапартнёраидляегоброска.Взаимодействиепривбрасываниииз-за 

боковойлинии,присвободномброске,совершенствованиесконкретнымпартнёромв 

конкретной ситуации. 

Командныедействия.Позиционноенападение2:4скрайнимиигрокамиу6-

метровой линии, у 9-метровой линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними 

игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Нападение в меньшинстве, в 

большинстве, поточное нападение (восьмёрка), стремительное нападение-отрыв, 

прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная защита 5:1 без 

выхода, с выходом. 

Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической 

подготовке игроков в гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по гандболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Врезультатеизучениямодуляпогандболунауровнеосновного 
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общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знания истории и современного состояния развития гандбола; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами гандбола 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностиповидуспорта 

«гандбол»; 

проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

гандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение владетьосновами самоконтроля, самооценки,выявлять,анализировать и 

находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способов гандбола; 
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умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате изучения модуля по гандболу на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения гандбола как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли 

гандбола в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, 

укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных 

гандболистов, их вклад в развитие гандбола; 

знания спортивных дисциплин гандбола, программ соревнований, состава 

судейскойколлегии,функцийсудей,применениетерминологиииправилпроведения 

соревнований по гандболу в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения, упражнения для изучения технических 

приемов и их совершенствования; 

совершенствованиетехническихприемовитактическихдействийпогандболу, 

изученных на уровне начального общего образования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физических качеств, характерные для гандбола; 

освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры,знания, 

демонстрация базовых тактических действий игроков в гандболе; 

использование основных средств и методов обучения базовым техническим 

приемам и тактическим действиям гандбола; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятийгандболом,применятьсредствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки; 

знание контрольно-тестовыхупражненийдля определенияуровняфизической 
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итехническойподготовленностиигроковвгандбол; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и 

командныхупражненийтактическогохарактера,проявлениетолерантностивовремя 

учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Дзюдо». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо». 

Модуль«Дзюдо»(далее-модульподзюдо,дзюдо)науровнеосновногообщего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-

ориентированныхформ,средстви методовобученияпоразличнымвидам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает 

многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе всего 

арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат 

самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности, 

достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение 

владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннего 

духовного развития. 

Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивацииксохранениюи укреплениюсобственного здоровья,ведениюздоровогои 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств видов спорта входящих в термин «дзюдо» (спортивное 

(олимпийское), КАТА, КАТА-группа). 

Задачамиизучениямодуляподзюдо являются: 
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всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о виде спорта «Дзюдо», его истории 

развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

дзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямдзюдо,в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по дзюдо. 

Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 
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Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль по дзюдо может быть реализован в следующих вариантах: при 

самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных 

элементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляподзюдо. 

Знания о борьбе дзюдо. 

История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущие 

борцы региона и Российской Федерации. 

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление и развитие дзюдо. 

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные борцы- 

дзюдоисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на 

мировых чемпионатах, первенствах и международных соревнованиях. 
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Требования безопасности при организации занятий дзюдо. Характерные 

травмы борцов и мероприятия по их предупреждению. 

Словарь(глоссарий)терминовиопределенийподзюдо. 

Правила соревнований по дзюдо. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по дзюдо. Жесты судьи. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачеств борца. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приёмов в 

дзюдо, их название и техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийподзюдо в 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятий 

дзюдо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивдзюдо. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостояния 

здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца: общеподготовительных, специально- 

подготовительных и имитационных упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала дзюдо. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приёмы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне 

начального общего образования. 

Индивидуальныетехническиедействияипередвижения:различныевиды 
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ходьбыибега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты 

боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический 

мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие 

упражнения. 

Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, удушающие 

приёмы перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, 

перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты 

разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, 

защиты и контрприёмы, атакже другиеприёмы впартереиз арсеналаборьбы дзюдо. 

Связки и комбинации технических действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской 

квалификационной системы КЮ и ДАН, Федерации дзюдо России, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала КАТА и КАТА-группы. 

Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, 

выбортактическихспособовдляведенияпоединкасконкретнымсоперником(угроза, 

вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов и так далее). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами 

единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по дзюдо направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо и 

ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и 

развития борьбы дзюдо в современном обществе; 
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умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствамидзюдо,профессиональныхпредпочтенийвобластифизическойкультуры, 

спортаиобщественнойдеятельности,втомчислечерезценности,традициииидеалы 

главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных 

клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, 

судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами дзюдо. 

При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо 

сверстникамиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот,схемыдлятактических, 

игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы и инструменты в 

информационно-познавательнойдеятельности,умениеориентироватьсявразличных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Приизучениимодуляподзюдонауровнеосновногообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знание роли главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных 

борцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах клубов, региона и Российской 

Федерации; 

знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по дзюдо и основных функций судей, 

жестов судьи, осуществление судейства учебных поединков и игр с элементами 

единоборств в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами 

единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовки в 

дзюдо, основные методы обучения техническим и тактическим приёмам; 

умение демонстрировать технику базовых технические действия в стойке и 

партере; 

знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика атаки, 

тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения 

поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват, сковывание, повторная 

атака, двойной обман, обратный вызов); 

применениеизученныхтехническихитактическихприёмоввучебной,игровой и 

досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ дзюдо, умение отслеживать правильность двигательных 

действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков по дзюдо; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих,оздоровительныхикорригирующихупражнений,упражнений 
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дляразвитияфизическихкачествборцов-дзюдоистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 

в технике выполнения приёмов борьбы дзюдо; 

знаниеиумениеприменятьправилабезопасностипризанятияхборьбойдзюдо 

правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве зрителя, 

болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять самоконтроль в учебной и 

соревновательной деятельности; 

умениесоблюдатьправилаличнойгигиеныиуходазаборцовскимспортивным 

инвентарем и оборудованием; 

умениеподбиратьспортивнуюодеждуиобувьдлязанятийдзюдо; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

дзюдо, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической 

и технической подготовленности борца-дзюдоиста, умение проводить тестирование 

уровня физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать 

свои результаты с результатами других обучающихся; 

владениенавыкамивзаимодействиявколлективесверстниковпривыполнении 

групповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Тэг-регби». 

Пояснительнаязапискакмодулю«Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» (далее - модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 
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Тэг-регбиспособствуетформированиюздорового образажизниобучающихся, 

знакомит их с новым для многих видом спорта регби в адаптированном 

бесконтактноми нетравмоопасномварианте,даетвозможностьребёнку выбратьдля 

себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивает 

постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе 

начального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые 

упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка 

обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в 

минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексно 

воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и социальных 

функций занимающихся. 

Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивацииксохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогои 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств регби. 

Задачамиизучениямодуляпотэг-регбиявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаих 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по тэг-регби; 

формированиеобщихпредставленийотэг-регби,о его истории, возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,культурыдвижений,обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами тэг-регби; 
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по тэг-регби. 

Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Всодержаниимодуляпотэг-регбиспецификарегбисочетаетсяпрактическисо 

всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпотэг-регбиможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапотэг-регбисвыборомразличных 

элементовтэг-регбисучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
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предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельной 

нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпотэг-регби. 

Знания о тэг-регби. 

История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила игры в 

тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе 

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и 

самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы упражнений 

для развития различных физических качеств регбиста. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

Знаниеигровыхамплуа 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: 

сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. 

Организация и проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Составление планов и самостоятельное проведение занятий по 

тэг-регби. Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби. 

Индивидуальныетехническиедействия: 
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Техникавладениярегбийныммячом: 

стойкииперемещения; 

держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и 

приземление мяча; 

финты; 

передвижениясмячомпоплощадке; 

передачимячавпарах(сбоку,снизу)стоянаместеивдвижении; 

передачи вколоннах сперемещениями;передачаиловлявысоко 

летящего мяча; подбор неподвижного мяча, катящегося мяча. 

Тактическиевзаимодействия: 

в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; тактические 

действиясучетомигровыхамплуавкоманде;быстрыепереключениявдействиях-от 

нападения к защите и от защиты к нападению. 

Учебныеигрывтэг-регбипоупрощеннымправилам. 

Содержаниемодуляпотэг-регбинаправленонадостижениеобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия в достижении общихцелей присовместной деятельности впроцессе 

занятийфизическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностипо тэг-регби 

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных(нестандартных)ситуацияхиусловиях,умениенесоздаватьконфликтови 

находить выходы из спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, 

дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способностьсамостоятельногопринятиярешенийикомандногоигрового 

взаимодействия; 

способностьприниматьиосваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитие 
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мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и ассоциального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий по тэг-регби; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, по 

тэг-регби; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в учебной и игровой деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований 

еебезопасности,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместазанятий; 

поддержаниеоптимальногоуровняработоспособностивпроцессеучебной 

деятельности, активное использование занятий тэг-регби для профилактики 

психическогоифизическогоутомления. 

Приизучениимодуляпотэг-регбинауровнеосновногообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

знания истории и развития регби, их положительного влияния на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, 

закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных 

привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, объективно оценивать их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и 

тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для физической 

подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, 

освоения технических действий в тэг-регби, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, 

правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

знаниеосноворганизациисамостоятельныхзанятийтэг-регбисосверстниками, 

организации и проведения со сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнениитестовыхупражненийуровняфизическойподготовленностивтэг-регби. 

способностьосуществлятьсудействосоревнованийпотэг-регби,владеть 
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информационнымижестамисудьи. 

Модуль«Плавание». 

Общаяхарактеристикамодуля«Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее - модуль по плаванию, плавание) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам 

спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. 

Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное 

значение,таккакумениеплаватьявляетсяжизненнонеобходимымнавыкомкаждого 

человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и 

предотвращает несчастные случаи при нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья детей обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются 

важным средством закаливания, повышения выносливости и устойчивого состояния 

организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим 

изменениям внешней среды. 

При реализации модуля владение различными способами плавания 

обеспечивает развитие всех физических качеств человека. Прикладное значение 

плавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенций в оказании 

помощи на воде, профилактике несчастных случаев на водных объектах. 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаванию как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивации 
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к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств плавания. 

Задачамиизучениямодуляпоплаваниюявляются:всестороннеегармоничное 

развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в 

различных условиях; 

формированиеобщихпредставленийоплавании,еговозможностяхизначении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучениеосновамтехникивсехспособовплавания,безопасномуповедениюна 

занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания; 

популяризацияплаваниявобщеобразовательныхорганизациях,привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Местоирольмодуляпоплаванию. 

Модульпоплаваниюдоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот 

уровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностей,ирасширяетспектр 
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физкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у 

обучающихся общие представления о плавании, навыки плавания и умения 

применять их в различных условиях, обучить основам техники различных способов 

плавания,атакжебезопасномуповедениюназанятияхвбассейне,наотдыхеуводыи в 

критических ситуациях. 

Модульпоплаваниюможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных 

элементовплавания,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоплаванию. 
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Знанияоплавании. 

Историяразвитияплаваниякаквидаспортавмире,вРоссийскойФедерации,в 

регионе. Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и 

Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление плаванием. 

Характеристика видовплавания(спортивное плавание,синхронноеплавание). 

Характеристикастилейплавания. 

Водноеполо.Прыжкивводу. 

Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и 

программа соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнованияпоплаванию(основныефункции).Словарьтерминовиопределенийпо 

плаванию. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностейосновныхсистеморганизма.Сведенияо физических 

качествах,необходимыхпловцуиспособахихразвития.Значениезанятийплаванием на 

формирование положительных качеств личности человека. 

Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам, 

допустимой температуре воды. 

Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основы 

прикладного плавания и его значение. Игры и развлечения на воде. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в 

плавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года. Способы 

спасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средства спасения на воде. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и 

открытых водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства 

восстановленияорганизмапослефизическойнагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной 

экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание пловца. 

Индивидуальныекомплексыупражнений,включающихобщеразвивающие, 
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специальныеиимитационныеупражнениянасуше,вводе,упражнениядляизучения 

техники спортивных способов плавания и их совершенствования. Самостоятельное 

освоение двигательных действий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в качестве 

судьи или помощника судьи. 

Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических 

приёмов и способов плавания. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений на 

суше. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для 

плавания. 

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры, 

игры с элементами прикладного плавания. Развлечения на воде. 

Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучения 

техники спортивных способов плавания и их совершенствования (брасс, кроль на 

груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин). 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): 

упражнения для совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка с 

тумбочки,упражнениядля совершенствованияоткрытогоплоского поворота вкроле на 

груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, изучение поворота кувырком 

вперед (сальто) в кроле на груди и на спине. 

Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, ныряние. 

Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде, способы 

отдыхавводе,присудорогахвовремяплавания,плаваниевводорослях,присильной 

волне, при сильном течении и водоворотах при провале под лед, в одежде). 

Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы освобождения от захватов 

тонущего. Применение спасательных средств. 

Тестовыеупражненияпофизическойподготовленностивплавании.Участиев 
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соревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля по плаванию направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуляпоплаваниюнауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития плавания; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами плавания 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правилбезопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

Приизучениимодуляпоплаваниюнауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных 

способов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной 

идосуговойдеятельности,соотноситьдвигательныедействияспланируемыми 

результатами в плавании, определять и корректировать способы действий в рамках 

предложенных условий, 

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализировать и 

находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способов плавания; 
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умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Приизучениимодуляпоплаваниюнауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, роли 

плавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность, 

укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественных 

пловцов, их вклад в развитие плавания; 

умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, синхронное 

плавание, водное поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди и 

кроль на спине, баттерфляй (дельфин); 

знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, 

функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований по 

плаванию в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения технике способов 

плавания, знание прикладного значения плавания и применение основных способов 

спасения пострадавшего на воде, основных и подручных средств спасения на воде, 

способов плавания в экстремальных ситуациях; 

владениеправиламиповеденияитребованиямибезопасностиприорганизации 

занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное 

время года, правилами купания в необорудованных местах; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения на суше и в воде, упражнения для 

изучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физических качеств, характерные для плавания, демонстрировать технику 

проплывания отрезков на дистанции различными стилями плавания, выполнять 

различные старты и повороты; 

освоениеприкладныхспособовплавания,демонстрациюосновныхспособов 
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транспортировкипострадавшегонаводе,применениеспасательныхсредств; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятийплаванием,применятьсредствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки; 

выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

плавании, проплывание дистанции 50 метров вольным стилем без остановки, 

дистанции25метровразличнымистилямиплаваниявполнойкоординации,участиев 

соревнованиях по плаванию. 

Модуль«Хоккей». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее - модуль по хоккею, хоккей) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-

ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактическихдействийвхоккее 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 

ловкости,выносливости,силыигибкости)иформированиедвигательныхнавыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, 

самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами 

(смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля по хоккею является формирование у обучающихся 

навыковобщечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивой 
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мотивацииксохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогои 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств хоккея. 

Задачамиизучениямодуляпохоккеюявляются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

хоккея в частности; 

формированиеобщихпредставленийохоккее,оеговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамивидаспорта 

«Хоккей»; 

популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся, 

проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямхоккеем,вшкольные 
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спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по хоккею. 

Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивныхклубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО 

и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпохоккеюможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапохоккеюсвыборомразличных элементов 

хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 
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Содержаниемодуляпохоккею. 

Знания о хоккее. 

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие 

игрокихоккейныхклубоврегионаиРоссийскойФедерации.Названияирольглавных 

хоккейных организаций, осуществляющих развитие вида спорта «хоккей» 

(федераций). 

Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные 

травмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

Хоккейный словарь терминов и определений. Правила соревнований вида 

спорта «хоккей». 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияпохоккею.Жестысудьи. 

Амплуаполевыхигроковприигревхоккей. 

Правила подбора физических упражнений для воспитания физических качеств 

хоккеиста. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, их 

название и методика выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

хоккею в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

внешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятийхоккеем.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямиразвитияфизическихкачествисостояния 

здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты). 
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Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки для 

реализации технических и тактических действий хоккеиста. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

хоккейных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Техникапередвижениянаконьках: 

бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением 

направления движения, спиной вперед переступанием ногами, спиной вперед не 

отрывая коньков ото льда, спиной вперед скрестными шагами; 

поворотывлевоивправоскрестнымишагами; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими 

ускорениями в заданные направления; 

торможение с поворотом туловища на 90 градусов на одной и двух ногах; 

прыжкитолчкомоднойидвумяногами,поворотывдвижениина180градусов 

и360 градусов; 

выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах, падения на колени в 

движении с последующим быстрым вставанием и ускорениями; 

падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и бегом в 

заданном направлении; 

комплекс приемов техники движения на коньках по реализации стартовой и 

дистанционной скорости; 

комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, 

направленный на совершенствование скоростного маневрирования. 

Техникавладенияклюшкойишайбой:ведениешайбы,обводка,удары,бросок 

шайбы, остановка шайбы, прием шайбы с одновременной ее подработкой и 

последующими действиями, отбор шайбы способом остановки, прижимания 

соперника к борту и овладения шайбой. 

Техникаигрывратаря: 

торможениенапараллельныхконьках; 

передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 360 

градусов в основной стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 

ловляшайбыловушкойвшпагате,наблин; 
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отбиваниешайбыблиномсодновременнымдвижениемвсторону(вправо, влево) на 

параллельных коньках, щитками с падением на бок (вправо, влево). 

Тактическаяподготовка: 

скоростное маневрирование и выбор позиции, дистанционная опека, 

контактная опека; 

отбор шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых единоборств; 

ловляшайбына себяспадениемна однои дваколена,атакжес падением на 

бок. 
 

Групповыетактическиедействия. 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактикаигрывратаря.Выборпозициивворотах. 

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержаниемодуляпохоккеюнаправленонадостижениеобучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития хоккея, включая региональный, всероссийский и 

международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами хоккея профессиональных предпочтений в области физической 

культурыиспорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношенияксобственнымпоступкам,моральнойкомпетентностиврешениипроблем 

впроцессезанятийфизическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельности 
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похоккею; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

При изучении модуля по хоккею на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

собственные возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы 

для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных 

действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование компетентности в области использования ИКТ, соблюдение 

норм информационной избирательности, этики и этикета. 

Приизучениимодуляпохоккеюнауровнеосновногообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных 

хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и Российской 

Федерации, принесших славу российскому хоккею; 

знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по хоккею и основных функций судей, 

жестов судьи, применения и соблюдения правил игры в хоккей в процессе учебной и 

соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской терминологии в 

игре; 

умение классифицировать: физические упражнения и применять правила 

подбора физических упражнений для развития различных физических качеств, 

общеподготовительныеиспециально-подготовительныеупражнения,формирующие 

двигательные умения и навыки для реализации технических и тактических действий 

хоккеиста, определять их эффективность; 

умение описания и демонстрации правильной техники выполнения 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в хоккее; 

знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, 

описание тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристика и 

владение методикой технических и тактических элементов хоккея, их применение в 

учебных, игровых заданиях; 

применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, 

бросок, удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях; 

выполнение комплекса технических приемов по передвижению хоккеистов на 

коньках, направленный на совершенствование скоростного маневрирования, 

перехватов шайбы различным способом в игре; 

применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействие 

защитниковсвратарем,оборонительныесистемы)вигровойисоревновательной 
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деятельности; 

умениехарактеризоватьамплуаполевыхигроковприигревхоккей,определять 

амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от игровой ситуации; 

умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, 

командные атакующиедействияи способы атаки иконтратаки вхоккее,тактические 

комбинации при различных игровых ситуациях; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 

втехникевладенияклюшкойишайбой(ведение,обводка,финты,бросок,удары, 

остановка,отбор)иошибкивтехникепередвижениянаконькахразличнымспособом; 

знаниеисоблюдениеправилбезопасного,правомерногоповедениявовремя 

соревнованийпохоккеювкачествезрителя,болельщика; 

знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление 

самоконтроля и применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях хоккеем, способность применять самоконтроль в учебной и 

соревновательной деятельности; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным 

инвентарем и оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий 

хоккеем; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств хоккея, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической 

подготовленности хоккеиста, умение проводить тестирование уровня физической 

подготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты с результатами 

других обучающихся; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

Модуль«Футбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 
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Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Футбол - самая популярная и доступная игра, которая является эффективным 

средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры 

формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. 

Футбол-команднаяигра,вкоторойкаждомучленукомандынадоуметьвыстраивать 

отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и 

желание находить общий язык с партнером, а также решать 

конфликтныеситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное 

физическое развитие. 

Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки, 

освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для 

девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и 

утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование у 

обучающихсянавыковобщечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения, 

устойчивоймотивации ксохранениюи укреплению собственного здоровья, ведению 
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здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «Футбол». 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёма 

их двигательной активности; 

формированиеобщихпредставленийофутболе,еговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, 

психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующей направленности посредством освоения технических действий в 

футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 

понятиях исовременныхпредставлениях офутболе,его возможностях и значенияхв 

процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

обучениедвигательнымуменияминавыкам,техническимдействиямвфутболе 

вобразовательнойдеятельности,физкультурно-оздоровительнойдеятельностиипри 

организации самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по футболу. 
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Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате 

обучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, их 

использования вприкладных целях для увеличения объема двигательной активности 

и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивных 

мероприятиях. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапофутболусвыборомразличных 

элементовфутбола,сучётомвозрастаифизическойподготовленности 
обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов (рекомендуемый объём 

в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. 
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Знанияофутболе. 

Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, их 

традициях. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общий 

вклад в развитие и становление современного футбола. 

Правилаигрывфутбол.Размерыфутбольногополя,инвентарьиоборудование для 

занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, роль и обязанности 

судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые для 

общеобразовательныхорганизацийиобучающихся(«Кожаныймяч»,«Мини-футбол 

-вшколу»,«Футболвшколе»идругиефизкультурно-спортивныемероприятия). 

Правилаухода за инвентарем, спортивнымоборудованием, футбольнымполем. 

Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во время 

просмотра игры в качестве зрителя, болельщика. 

Характерныетравмыфутболистов,методыимерыпредупреждения травматизма 

во время занятий. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационафутболистов. 

Влияниезанятийфутболомнаукреплениездоровья,развитиефизическихкачеств и 

физической подготовленности организма. 

Основыорганизацииздоровогообразажизнисредствамифутбола,методы 

профилактики вредных привычек и асоциального поведения. 

Влияниезанятийфутболомнаформированиеположительныхкачествличности 

человека. 

Стратегии,системы,тактикаистилиигрыфутбол. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

признаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятий 

футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений. Закаливающие процедуры. 
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Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических 

качеств футболиста. Методические принципы построения частей урока (занятия) по 

футболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время 

занятий футболом. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за физической 

нагрузкой, физическим развития и состоянием здоровья. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

Физическое совершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с 

футбольным мячом. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, 

упражнения на частоту движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижныеигрыиэстафетыспециальнойнаправленностисэлементамии 

техническимиприемамифутбола. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведение мяча ногой - различными способами с изменением скорости и 

направлениядвижения,сразличнымсочетаниемтехникивладениямячом(развороты с 

мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу ногой); 

остановкамячаногой-внутреннейсторонойстопы,подошвой,среднейчастью 

подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъема, средней частью подъема, внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой-серединойлба; 

обманныедвижения(«финты»)-«остановка»мячаногой,«уход»выпадом, 

«уход»всторону,«уход»спереносомногичерезмяч,«удар»помячуногой; отбор 

мяча - выбиванием, перехватом; 

Вбрасываниемяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактические 

действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра в 

футбол по упрощенным правилам. 
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Учебныеигрывфутбол.Участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе. 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития футбола; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами футбола профессиональных предпочтений в области физической 

культуры и спорта; 

формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношенияв 

команде, со сверстниками и педагогами; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, положительных качеств личности; 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместнойдеятельности,находитькомпромиссыприпринятииобщихрешений; 

формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;освоениеправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами футбола. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадач 
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в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач и собственные возможности их решения; 

умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умениесамостоятельноопределятьцели своего обучения средствами футбола, 

определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение;умениесоздавать, 

применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениязанятийфутболомвформированииличностных качеств, 

основ здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья; 

знанияправилсоревнованийповидуспортафутбол,составасудейскойбригады их 

роли, обязанностей, основных функций и жесты; 

соблюдатьправилаигрыфутболвучебныхиграхвкачествесудьи,помощника судьи, 

секретаря; 

знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного поведения 

во время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

умениеорганизовыватьипроводитьподвижныеигрыиэстафетысэлементами 

футбола, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со 
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сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки, основные методы обучения техническим приемам; 

демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, удар 

по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов 

техники передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений 

(«финтов»), отбора и вбрасывания мяча; 

умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить 

способы устранения ошибок; 

выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и 

тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий футболом; 

соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфутболом,правилухода 

заспортивнымоборудованием,инвентарем,футбольнымполем,знаниеиприменение 

способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 

восстановления после физической нагрузки; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовке футболистов, а также знание методов тестирования 

физических качеств и умение оценивать показатели физической подготовленности, 

анализировать результаты тестирования; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 

взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений 

тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

Модуль«Фитнес-аэробика». 
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Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее - модуль по фитнес-аэробике, фитнес- 

аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительныевидыгимнастикиразличнойнаправленности.Фитнес-аэробика 

является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды 

здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению 

здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально- 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес- аэробики. 

Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёма их 

двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развитияфитнес-аэробики в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по фитнес-аэробике; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта 
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физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес- 

аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

фитнес-аэробики, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

сохранениевысокогоуровняобщейработоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 

выявление,развитиеуобучающихсятворческихспособностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпофитнес-аэробикеможетбытьреализованвследующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором 

различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Модуль«Фитнес-аэробика». 

Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее - модуль по фитнес-аэробике, фитнес- 

аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-аэробика 

являетсяэффективнымсредствомразвитиямассовогоспортаипропагандыздорового 

образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробикаспособствуетгармоничномуразвитиюобучающихся, 
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всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению 

здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально- 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья и самоопределения с использованием средств фитнесаэробики. 

Задачамиизучениямодуляпофитнес-аэробикеявляются:всестороннее 

гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 

ихдвигательнойактивности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

фитнес-аэробики в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по фитнес-аэробике; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес- 

аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

фитнес-аэробики, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение 

высокого уровня общей работоспособности; 

популяризациявидаспорта«Фитнес-аэробика»средидетейимолодежии 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой; 
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выявление, развитие у обучающихся творческих способностей; развитие 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

физическойкультуре,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобучающихсяв 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. Место 

и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором 

различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительную 
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работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофитнес-аэробике. 

Знания о фитнес-аэробике. 

Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактора 

укрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа жизни. 

Правила соревнований по виду спорта «Фитнес-аэробика». 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в 

спортивном и хореографическом залах) в том числе самостоятельных. Гигиена и 

самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное оборудование для 

фитнес-занятий. 

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой. 

Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд. 

Построениезанятия(разминка,аэробнаячасть,силоваячасть,заминка). 

История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе и 

России. Особенности данного танцевального стиля. 

Правилапостановкипозицииног,корпуса. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес- 

аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их 

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовленностью обучающихся. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийфитнес-аэробикой. 

Тестирование уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики. 

Движенияруквфитнес-аэробике.Подачавербальныхивизуальныхкоманд. 

Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(гибкости,силы, 
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выносливости,быстротыискоростныхспособностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) 

фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученных на уровне начального 

общего образования. 

Классическаяаэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных 

элементовбезсменыисосменойлидирующейноги,движенияруками(втомчислев 

сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности, в 

томчиследлясамостоятельныхзанятийподмузыкальноесопровождениеибезнегос 

учетом интенсивности и ритма движений; 

сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие 

выносливости, гибкости, координации и силы; 

подборэлементов,движенийисвязокклассическойаэробики. 

Степ-аэробика: 

базовыеэлементысосменойлидирующейноги(билатеральные);базовыешаги 

иразличныеэлементыбезсменыисосменойлидирующейноги,движенияруками(в том 

числе в сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности 

степ-аэробики под музыкальное сопровождениеи без него с учетоминтенсивности и 

ритма; 

сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости, 

координации и силы. 

Хип-хопаэробика: 

базовыеэлементытанцевальныхдвижений,базовыедвиженияхип-хопа; элементы 

хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях; выразительность 

танцевальных движений; 

комбинациитанцевальныхдвиженийхип-хопа. 

Хореографическая подготовка: 
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повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных 

движений: (шаги с подскоками вперед и с поворотом, шаги галопа); французская 

классическаябалетнаяпостановкапозициирук;позициирукклассическоготанца; 

взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в 

пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и 

эмоциональность. 

Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

163.10.8.7.1. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы 

взаимодействияспартнерамивовремязанятийфитнес-аэробикой,атакжевучебной и 

игровой деятельности; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами фитнес-аэробики, профессиональных предпочтений в области 

физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с использованием средств фитнес-аэробики; 
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

фитнес-аэробики,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностив 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по фитнес-аэробике; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственнуюдеятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессееевыполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умениесамостоятельнооцениватьуровеньсложностизаданий(упражнений)во 

время занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими 

возможностями своего организма и состоянием здоровья на настоящий момент; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умениеорганизовыватьсамостоятельнуюдеятельностьсучетомтребованийее 

безопасности,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместазанятийпо 

фитнес-аэробике; 

умениевыделятьиобосновыватьэстетическиепризнакивфизических 
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упражнениях,двигательныхдействиях;оцениватькрасотутелосложенияиосанки. 

При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знанияосновныхметодовимерпредупреждениятравматизмавовремязанятий 

фитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных 

ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий фитнес-аэробикой; 

знаниясовременныхправилорганизацииипроведениясоревнованийпо фитнес-

аэробике, правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады, 

осуществлениесудействакомпозицийвкачествесудьи,помощникасудьи,секретаря; 

уменияприменятьправилатребованийбезопасностикместампроведениязанятий 

фитнес-аэробикой (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах), 

правилуходазаспортивнымоборудованием,инвентарем,правильноговыбораобуви 

и одежды; 

умениехарактеризоватьклассификациювидовфитнес-аэробики;знаниеи 

понимание техники и последовательности выполнения упражнений по 

фитнес-аэробике; 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и 

высокойинтенсивностисосменой(ибезсмены)лидирующейноги;умениесочетать 

маршевые и лифтовые элементы; 

умениеподбиратьмузыкудлякомплексовупражненийфитнес-аэробикисучетом 

интенсивности и ритма; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам 

при выполнении учебных заданий по фитнес-аэробике; 

формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат, 

музыкальная фраза); 
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формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

знаниеиприменениеспособовсамоконтролявучебнойисоревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки во время занятий 

фитнес-аэробикой; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения с 

элементами фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать 

показатели физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, 

сопоставлять со среднестатистическими показателями. 

Модуль«Спортивнаяборьба». 

Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее - модуль по спортивной борьбе, 

спортивная борьба) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Спортивнаяборьбаявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического 

воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных 

биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном 

процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

Цельюизучениемодуляпоспортивнойборьбеявляетсяформированиеу 
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обучающихсянавыковобщечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранениюи укреплению собственного здоровья, ведению 

здоровогоибезопасногообразажизничереззанятияфизическойкультуройиспортом с 

использованием средств видов спорта входящих в термин «Спортивная борьба» 

(вольная, греко-римская, женская вольная борьба). 

Задачамиизучениямодуляпоспортивнойборьбеявляются:всестороннее 

гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по спортивной борьбе; 

формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», её 

истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами спортивной борьбы; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами 

спортивной борьбы, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной 

борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию 
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всоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по спортивной борьбе. 

Модуль по спортивной борьбе доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и 

другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпоспортивнойборьбеможетбытьреализованвследующихвариантах: при 

самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапоспортивнойборьбесвыбором 

различных её элементов, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещения 
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обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпоспортивнойборьбе. 

Знания о спортивной борьбе. 

Историяразвитияотечественныхизарубежныхборцовскихклубов.Ведущие борцы 

региона и Российской Федерации. 

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, 

российские),осуществляющихуправлениеиразвитиеспортивнойборьбой. 

Борцовскиеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныеборцыи 

тренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныироссийскихклубовна 

мировых чемпионатах, первенствах и международных соревнованиях. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийспортивнойборьбой. 

Характерныетравмыборцовимероприятияпоихпредупреждению. 

Словарьтерминовиопределенийпоспортивнойборьбе. 

Правиласоревнованийпоспортивнойборьбе.Судейскаяколлегия, обслуживающая 

соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачеств борца. 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихэлементовиприёмовв 

спортивной борьбе, их название и техника выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремя соревнованийпо 

спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви 

длязанятийспортивнойборьбой.Правилауходазаспортивныминвентареми 



9 

Программа- 03 

 

 

 

оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивспортивнойборьбе. 

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и 

состояния здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца: общеподготовительных, специально- 

подготовительных и имитационных упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала спортивной борьбы. Разминка и её роль в уроке физической 

культуры. 

Технические приёмы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные 

на уровне начального общего образования. 

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды 

ходьбы и бега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты 

боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и 

гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, 

перевороты и другие упражнения. 

Базовые технические действия в партере: перевороты рычагом, перевороты 

переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, 

перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, 

дожимания,выходынаверх,защитыиконтрприёмы,атакжедругиеприёмывпартере из 

арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических 

действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за руку, 

переводывпартерныркомподруку,переводывпартервращением,переводы 
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сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски подворотом, броски 

через плечи, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала 

греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в 

стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка. 

Выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами 

единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по спортивной борьбе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

163.10.9.7.1. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по спортивной 

борьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и 

других международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, 

флаг,гимн),готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримереролитрадиций и 

развития спортивной борьбы в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами спортивной борьбы, профессиональных предпочтений в области 

физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций по спортивной борьбе 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 

борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортивной 

борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 
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различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо 

сверстникамиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот,схемыдлятактических, 

игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различныхисточникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм,норм 

информационной безопасности. 

При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивной борьбой в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 
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знания роли главных организаций по спортивной борьбе регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и 

зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах клубов, региона и Российской 

Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по спортивной борьбе и 

основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных 

поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами 

единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовки в 

спортивной борьбе, основные методы обучения техническим и тактическим 

приёмам; 

умение демонстрировать технику базовых технических действий в стойке и 

партере; 

умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактика 

обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с 

конкретнымсоперником(угроза,вызов,сковывание,повторнаяатака,двойнойобман, 

обратный вызов); 

применениеизученныхтехническихитактическихприёмоввучебной,игровой и 

досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ спортивной борьбы, умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков по 

спортивной борьбе; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих,оздоровительныхикорригирующихупражнений,упражнений 
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дляразвитияфизическихкачествборцов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 

в технике выполнения приёмов борьбы; 

умение применять правила безопасности при занятиях борьбой правомерного 

поведения во время соревнований по спортивной борьбе в качестве зрителя, 

болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях борьбой, умение применять самоконтроль в учебной и 

соревновательной деятельности; 

умениесоблюдатьправилаличнойгигиеныиуходазаборцовскимспортивным 

инвентарем и оборудованием; 

умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий спортивной 

борьбой; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

спортивной борьбы, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической 

и технической подготовленности борца, умение проводить тестирование уровня 

физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои 

результаты с результатами других обучающихся; 

владениенавыкамивзаимодействиявколлективесверстниковпривыполнении 

групповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

163.10Л0.Модуль«Флорбол». 

163.10.10.1.Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол». 

Модуль «Флорбол» (далее - модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпофизической 
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культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам 

спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во 

флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом 

и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

Целью изучение модуля по флорболу является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивацииксохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогои 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта «флорбол». 

Задачамиизучениямодуляпофлорболуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 

занятиях по флорболу; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его истории 

развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическимиупражнениями,имеющимиобщеразвивающуюикорригирующую 
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направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

формированиеобщейкультурыразвитияличностиобучающегосясредствами 

флорбола,втомчиследлясамореализацииисамоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

флорболом,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсоревнованиях; выявление, 

развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Местоирольмодуляпофлорболу. 

Модульпофлорболудоступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот 

уровня их физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), 

предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся. 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участия в 

спортивных соревнованиях. 
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Модульпофлорболуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных его 

элементов, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофлорболу. 

Знания о флорболе. 

Историяразвитияотечественныхизарубежныхфлорбольныхклубов.Ведущие 

игроки флорбольных клубов региона и Российской Федерации. 

Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом. 

Флорбольныеклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныефлорболисты 

и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов на 

мировых первенствах и международных соревнованиях. 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерные 

травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 
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Правиласоревнованийигрывофлорбол.Судейскаяколлегия,обслуживающая 

соревнования по флорболу. Жесты судьи. 

Амплуаполевыхигроковприигрево флорбол. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

флорболистов. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементовфлорбола,их 

название и методика выполнения. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятий 

флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивофлорболе. 

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и 

состояния здоровья. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий флорболиста: общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

флорбольных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на 

уровне начального общего образования. 

Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока во 

флорболе. 
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Ведениемяча: 

различнымиспособамидриблинга(сперекладыванием,способом«пятка- носок»); 

безотрывамячаоткрюкаклюшки; 

ведениемячатолками(ударами),ведение,прикрываямячкорпусом; смешанный 

способ ведения мяча. 

Прием:приеммячасуступающимдвижениемкрюкаклюшки(взахват),прием без 

уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием мяча корпусом и 

ногой, прием летного мяча клюшкой. 

Передачамяча:ударом,броском,верхом,пополу,неудобнойстороной. 

Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 

Ударпомячу:заметающий,удар-щелчок,прямойудар,ударснеудобнойстороны, 

удар по летному мячу. 

Обводкаиобыгрывание:обеганиемсоперника,прокидкойилипробросоммяча, с 

помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений (финтов). 

Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или 

вытаскивание. 

Перехватмяча:клюшкой,ногой,корпусом. 

Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, 

продавливание. 

Техникаигрывратаря: 

стойка(высокая,средняя,низкая); 

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на 

коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со 

стойки на колене, смешанный тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - 

отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля - одной или двумя руками, 

накрывание); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Тактикаигрывратаря:выборпозицииприатакующихдействияхсоперникаи 
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стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в 

игре, атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне. 

Тактиканападения: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение 

соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля, 

подключение); 

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартных положениях); 

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная 

атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), 

расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в 

атаке (игра в численном большинстве). 

Тактиказащиты: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча 

изученным способом в зависимости от игровой обстановки. 

Групповыедействия. Взаимодействиевоборонепричисленномпреимуществе 

соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. 

Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 

Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействия 

атакующим комбинациям. Организация противодействия различным комбинациям. 

Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, свободный 

удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве). 
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Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической 

подготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по флорболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

163.10.10.7.1. При изучении модуля по флорболу на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по флорболу и 

ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и 

развития флорбола в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами флорбола, профессиональных предпочтений в области физической 

культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, 

традиции и идеалы главных флорбольных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностив 
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физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами флорбола. 

Приизучениимодуля пофлорболу на уровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты: 

умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикесучётом 
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гражданскихинравственныхценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо 

сверстникамиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

владениеосновами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот,схемыдлятактических, 

игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различныхисточникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм,норм 

информационной безопасности. 

Приизучениимодуля пофлорболу на уровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знания роли главных флорбольных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и 

зарубежных флорбольных клубов, игроках ведущих флорбольных клубов региона и 

Российской Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций судей, 

жестов судьи, осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощника 

судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качествепомощникаучителя,подвижныеигрыиэстафетысэлементамифлорбола,во 
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времясамостоятельныхзанятийидосуговойдеятельностисосверстниками; 

умениехарактеризоватьсредстваобщейиспециальнойфизическойподготовки во 

флорболе, основные методы обучения техническим приемам; 

умение демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, удар, 

бросок,передача,прием,обводкаиобыгрывание,втомчислевсочетаниисприемами 

техники передвижения, отбора и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и 

тактических действий игры вратаря (стойки, элементы техники перемещения, 

элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы техники 

нападения), применение изученных технических приемов в учебной, игровой и 

досуговой деятельности; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, 

наиболеевыгодныхпозиций,игровыхситуаций,применениеизученныхтактических 

действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ флорбола, умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике игры во флорбол; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений 

для развития физических качеств флорболистов; 

умениеотслеживатьправильностьдвигательныхдействийивыявлятьошибкив 

техникевладенияклюшкойимячом(ведение,удар,бросок,передача,прием,обводка и 

обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча) и ошибки в технике 

передвижения различными способами; 

умение применять правила безопасности при занятиях флорболом 

правомерного поведения во время соревнований по флорболу в качестве зрителя, 

болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после физической 

нагрузкиназанятияхфлорболом,умениеприменятьсамоконтрольвучебнойи 
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соревновательнойдеятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным 

спортивным инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную одежду и 

обувь для занятий флорболом; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

флорбола, подбирать упражнения различной направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической 

и технической подготовленности флорболиста, умение проводить тестирование 

уровняфизическойитехническойподготовленностиюногофлорболиста,сравнивать 

свои результаты с результатами других обучающихся; 

владениенавыкамивзаимодействиявколлективесверстниковпривыполнении 

групповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Легкаяатлетика». 

163.10.11.1.Пояснительнаязапискамодуля«Легкаяатлетика». 

Модуль«Легкаяатлетика»(далее-модульполегкойатлетике,легкаяатлетика) 

науровнеосновногообщегообразованияразработансцельюоказанияметодической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физическойкультуресучётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияи 

использованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодов 

обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) 

качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом 

сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются 

общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и в 

любое время года. 

Видылегкойатлетикиимеютбольшоеоздоровительное,воспитательноеи 
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прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний 

является жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические 

дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов 

практически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство 

закаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организма 

человека,повышаютвыносливостьиустойчивоесостояниеорганизмаквоздействию 

низких температур, простудным заболеваниям. 

Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучение основам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно 

необходимомунавыку,формированиеуобучающихсяобщечеловеческойкультурыи 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззанятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

Задачамиизучениямодуляполегкойатлетикеявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами легкой атлетики; 

формированиетехническихнавыковбега,прыжков,метанийиумения 

применять их в различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению 

на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в 

спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, 

отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта 
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средствамиразличныхвидовлегкойатлетики собщеразвивающейи корригирующей 

направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

легкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами различных 

видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по легкой атлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихсяксдаченормГТО,подготовкиюношейкслужбевВооруженныхСилах 

Российской Федерации и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль по легкой атлетике может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалаполегкойатлетике,сучётомвозрастаи 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый 

объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляполегкойатлетике. 

Знания о легкой атлетике. 

Историяразвитиялегкойатлетикикаквидаспортавмире,вРоссийской Федерации, в 

регионе. 

Характеристикаразличныхвидовлегкойатлетики(бега,прыжков,метаний, 

спортивной ходьбы). 

Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и 

Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные,российские), 

осуществляющие управление легкой атлетикой. 

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программа 

соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивная 

ходьба, соревнования вне стадиона). 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике 

(основные функции). 

Словарьтерминовиопределенийполегкойатлетике. 

Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой) как 

средствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможностейосновных 



9 

Программа- 03 

 

 

 

системорганизма. 

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкой 

атлетики и способах их развития с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование 

положительных качеств личности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой 

атлетикой (стадион, манеж - размеры, планировка, беговая дорожка, секторы для 

прыжков и метаний). 

Основные средства и методы обучения технике различных видов легкой 

атлетики. 

Основыприкладногозначенияразличныхвидовлегкойатлетики. 

Игрыиразвлеченияпризанятияхразличнымивидамилегкойатлетики. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видами 

легкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическом 

манеже. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первые 

внешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической 

нагрузки. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде,кроссовой и 

специальной обуви для занятий легкой атлетикой. 

Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой атлетики. 

Индивидуальныекомплексыупражнений,включающиеобщеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, 

упражнения для изучения техники бега, прыжков, метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельноеосвоениедвигательныхдействий. 

Судейство простейших спортивных соревнований по различным видам легкой 

атлетики в качестве судьи. 

Характерные травмы во время занятий различными видами легкой атлетики и 

мероприятия по их профилактике. 
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Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмоввбеге, 

прыжках и метаниях. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражненийв 

различных видах легкой атлетики. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств,характерныхдля 

различных видов легкой атлетики. 

Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусов 

различной высоты, медболов). 

Бегсостартаизразличныхположений,бегсосменойтемпаинаправлений бега, 

многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером. 

Пробеганиеучебных дистанций снизкого и высокого старта, с хода, в группах 

и в парах с фиксацией результата. 

Подвижныеигрысэлементамибега,прыжковиметаний(сэлементами соревнования, 

не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по 

различнымвидамлегкойатлетики,упражнениядляизучениятехникипризанятиях 

бегом,прыжкамииметаниями. 

Прикладныевидылегкойатлетики(кросс). 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по 

нестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую 

направленность - спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую. 

Содержаниемодуля полегкойатлетикенаправлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

163.10.11.7.1.Приизучениимодуляполегкойатлетикенауровнеосновного 
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общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественных 

легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, Чемпионатах Европы и 

Олимпийских играх; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствамилегкойатлетики,профессиональныхпредпочтенийвобластифизической 

культуры и спорта, в том числе через традиции и идеалы главных организаций по 

легкой атлетике регионального, всероссийского и мирового уровней, а также 

школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать 

взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам,моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятий 

физическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностиполегкойатлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасногоповедениявучебной,соревновательной,досуговойдеятельностии 

чрезвычайныхситуацияхпризанятиилегкойатлетикой; 

способностьприниматьи осваиватьсоциальнуюрольобучающегося,развитие 

мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим 

потребностям; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основе 

представленийонравственныхнормах,способностьксамостоятельной,творческойи 



9 

Программа- 03 

 

 

 

ответственнойдеятельностисредствамилегкойатлетики. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами 

различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивнойдеятельности,осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо 

сверстникамиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать 

и находить способы устранения ошибок при выполнении технических действий в 

различных видах легкой атлетики; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и укрепления здоровья 

человека; 

знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт, 

здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достижениях 

выдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики; 

умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, 

соревнования на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба); 
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знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава 

судейскойколлегии,функцийсудей,применениетерминологиииправилпроведения 

соревнований по различным видам легкой атлетики в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения основам техники 

различных видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики; 

применение правил поведения и требований безопасности при организации 

занятий легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивном 

зале) и вне стадиона; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие, 

специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики, 

упражнения для изучения техники отдельных видов легкой атлетики и их 

совершенствование; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитие 

физических качеств, характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега, 

прыжков и метаний; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий легкой атлетикой, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в 

различных видах легкой атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

Модуль«Бадминтон». 

163.10.12.1.Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее - модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам 

спорта. 

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепленияздоровьяи 
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физическогоразвитияобучающихся.Занятиябадминтономпозволяютразносторонне 

воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, 

координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют 

приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые 

качества.Вседвижениявбадминтоненосятестественныйхарактер,базирующийсяна 

беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 

бадминтон,какреабилитационноесредство,вгруппахобщейфизическойподготовки и 

на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают 

значительные морфофункциональные изменения в деятельности зрительных 

анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое зрение, 

повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и 

расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована для 

коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность,бодрость,инициативу,благодаря чемуиграпредставляет 

собой средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. 

Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или 

просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма 

человека кислородом во время выполнения двигательной активности. 

Целью изучения модуля по бадминтону является формирование устойчивых 

мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом средствами 

бадминтона. 

Задачамиизучениямодуляпобадминтонуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёма 

ихдвигательной активности в соответствии споловозрастныминормами средствами 

бадминтона; 



9 

Программа- 03 

 

 

 

формирование и развитие физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение 

функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения 

технических действий бадминтона; 

освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида 

спорта, основных формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико- 

тактическим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятий по 

бадминтону; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхподростковвобластиспорта. 

Место и роль модуля по бадминтону. 

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения 

учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от 

уровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья и 

гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательныхразделовпрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»- 
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«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеятельности», 

«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы по 

физической культуре, при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в 

достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и 

дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивныхклубовиучастии в 

соревнованиях. 

Модульпобадминтонуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по бадминтону с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпобадминтону. 

Знания о бадминтоне. 

Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: задачи, 

содержаниеиформыорганизациизанятий.Системадополнительногообразованияпо 

бадминтону;организация спортивнойработыпо бадминтону вобщеобразовательной 

школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

бадминтоном, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном 

мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры в 

программе Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. 

Олимпийское движение в СССР и современной России. История дебюта бадминтона 

на Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона как олимпийского вида 

спорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону. 

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направленийиформорганизации.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие 

средствами бадминтона. Бадминтон - средство адаптивной физической культуры. 

Бадминтониздоровье.Организацияздоровогообразажизни,профилактика 

вредныхпривычексредствамибадминтона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон 

занятиямибадминтономврежимедня.Бадминтонкаксредствофизическогоразвития 

человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии. Составление 

комплексов физических упражнений с элементами бадминтона с коррекционной 

направленностью и правила их самостоятельного проведения. 

Проведениесамостоятельных занятийбадминтономнаоткрытых площадкахи в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви, 

предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое и после 

физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном. Ведение 

дневника самоконтроля по физической культуре. 

Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как 

результат физической подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств, 

необходимыхдляуспешногоосвоениядвигательныхуменийинавыковв 
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бадминтоне. Способы определения индивидуальной физической нагрузки при 

занятиях бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

уровня физической подготовленности средствами бадминтона. 

Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийиспособырегистрацииих 

результатовсредствамиконтрольныхупражненийбадминтона. Правилаиспособы 

составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой в бадминтоне. 

Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнения 

физических упражнений с элементами бадминтона на открытых площадках. 

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основные 

правила технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и 

способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической 

подготовкой. Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. 

Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов занятий 

адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения. Составление 

планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой с 

использованием средств бадминтона. Способы учёта индивидуальных особенностей 

при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Восстановительныймассажкаксредствооптимизацииработоспособности,его 

правила и приёмы во время самостоятельных занятий бадминтоном. 

Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях 

бадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятиях 

бадминтоном.Оказаниепервойпомощинасамостоятельныхзанятияхбадминтономи во 

время активного отдыха. 

Физическоесовершенствование. 

Бадминтонпротивблизорукости.Упражненияфизкультминутокизрительной 



9 

Программа- 03 

 

 

 

гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парные 

упражнения с одним и двумя воланами (разноцветными) для профилактики миопии. 

Физическиеупражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставовсэлементами 

бадминтона. 

Правилатехникибезопасностиисоблюдениеправилгигиенывместахзанятия 

бадминтоном. 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 средствами бадминтона. 

Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавлением 

ранееразученныхупражнений:профилактикинарушенияосанки,зрительной 

гимнастики в режиме учебного дня. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона: 

упражнения для профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников. 

Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. 

Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполнения 

подачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнением ударов 

открытой, закрытой стороной ракетки. 

Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи, 

техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 

Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. 

Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов. 

Техническиеитактическиедействия:ударывзаднейзонеплощадки,защитные 

действия игрока, прием и выполнение атакующих ударов. 

Технико-тактическиедействиявнападении.Тактикаодиночнойигры.Тактика 
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парнойигры. 

Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития 

физических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий в 

бадминтоне. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Содержание модуля по бадминтону способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

163.10.12.7.1. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития бадминтона, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами бадминтона профессиональных предпочтений в области физической 

культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношенияксобственнымпоступкам,моральнойкомпетентностиврешениипроблем 

впроцессезанятийфизическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельности по 

бадминтону; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

Приизучениимодуляпобадминтонунауровнеосновногообщегообразования 
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у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствами 

бадминтона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

собственные возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы 

для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных 

действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликтына основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Приизучениимодуляпобадминтонунауровнеосновногообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениязанятийбадминтономвформированииличностных 

качеств,вактивномвключениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранении 
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индивидуальногоздоровья; 

знаниеисторииразвитиябадминтонакаколимпийскоговидаспорта;умение 

характеризовать основные направления и формы организации бадминтона в 

современном обществе; 

понимание значимости технической подготовки для достижения 

результативности двигательных действий в бадминтоне и влияния физической 

подготовки на развитие систем организма и укрепление здоровья; 

знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правил 

организации соревнований; 

использование бадминтона как эффективного средства двигательной 

активности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнение 

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режиме 

двигательной активности; 

умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физических 

упражнений с элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

проведениесамостоятельныхзанятийбадминтономнаоткрытыхплощадкахив 

домашних условиях; 

умениеоцениватьсостояниеорганизмавпокоеипослефизической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроля по 

физической культуре; 

владениеспособамиоцениваниятехникивыполнениядвигательныхдействийи 

уровня физической подготовленности средствами тестовых заданий и контрольных 

упражнений бадминтона; 

умение составлять план самостоятельных занятий технической и физической 

подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической культурой для людей с 

нарушением зрения; 

использование восстановительного массажа и банных процедур как средства 

оптимизации работоспособности и восстановления организма при самостоятельных 

занятиях бадминтоном; 

умениеоказыватьпервуюпомощьнасамостоятельныхзанятияхбадминтоном 
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ивовремяактивного отдыха; 

умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игре в 

бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, передвижения по 

площадке, удары, подачи; 

использованиевигретехнико-тактическиедействиявнападенииизащите,при 

одиночной и парной игре; 

осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Модуль«Триатлон». 

Пояснительнаязапискамодуля«Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее - модуль по триатлону, триатлон) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам 

спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные 

циклические спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию, 

патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и профессиональному 

самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитие 

физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают уровень 

функционирования всех систем организма человека. 

Использование  средств триатлона  в  образовательной  деятельности 

содействуютформированиюуобучающихсяважныедляжизнинавыкиичертыхарактера

 (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

коммуникабельность,самостоятельность,силуволииуверенностьвсвоихсилах), дают

 возможность вырабатывать навыки  общения, дисциплинированности, 

самообладания, терпимости, ответственности. 

Цельюизучениемодуляпотриатлонуявляетсяформированиеуобучающихся 
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навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

циклических видов спорта триатлона. 

Задачамиизучениямодуляпотриатлонуявляются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышение 

функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в 

частности; 

формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

триатлоном, вшкольные спортивные клубы, секции, к участию 
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всоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по триатлону. 

Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и 

другие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модульпотриатлонуможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных 

элементов триатлона, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-оздоровительную 
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работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпотриатлону. 

Знания о триатлоне. 

Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона 

занимающихся развитием триатлона. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, внесшие 

общий вклад в развитие и становление современного триатлона. 

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по 

триатлону, проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся 

образовательных организаций, на международном уровне. Детская лига триатлона, 

проекты по триатлону для образовательных организаций и обучающихся. 

Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в триатлоне. 

Современныеправилаорганизацииипроведениесоревнованийпотриатлону. 

Правиласудействасоревнованийпотриатлону,рольиобязанностисудейской 

бригады.Требованиякучастникамсоревнований.Основныетерминыиопределения. 

Правилауходазаинвентаремиспортивнымоборудованиемдлятриатлона. 

Правила безопасной культуры занятий триатлоном, поведения на соревнованиях в 

качестве зрителя или волонтера. 

Правиладорожногодвижения,относящихсяквелосипедистамипешеходам. 

Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждения 

травматизмавовремязанятий.Перваяпомощьпритравмахиповрежденияхвовремя 

занятий триатлоном. 

Основыправильногопитанияисуточногопищевогорационатриатлонистов. 

Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности физического 

развития и физической подготовленности организма. 

Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 
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качеств. 

Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, методы 

профилактики вредных привычек, асоциального и со зависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Методыпредупрежденияинивелированияконфликтныхситуациивовремя 

занятийтриатлоном. 

Классификацияфизическихупражнений,применяемыхвтриатлоне: 
подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, 

применяемых в учебных занятиях с юными триатлонистами. 

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических 

действий триатлона и эффективность их применения во время прохождения 

дистанции триатлона. Стратегия и тактика прохождения дистанции триатлона. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

признаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки, приемы 

массажаисамомассажапослефизическойнагрузкииливовремязанятийтриатлоном. 

Правила техники безопасности во время учебных и тренировочных занятий по 

триатлону.Требованиякместампроведениязанятийпотриатлону,экипировке,инвентар

юиоборудованию.Характерныетравмытриатлонистовимерыпоих 

предупреждению. 

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической 

подготовленности. План индивидуальных занятий триатлоном. 

Проведение общеразвивающих упражнений с элементами триатлона и 

включение их в разминку. 

Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений. 

Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных форм 

двигательной активности со средствами триатлона (игры со сверстниками). 

Подвижныеигрыиэстафетысэлементамитриатлона. 

Контрольно-тестовыеупражненияуровняфизическойподготовленностипо 
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модулю«Триатлон». 

Дневниксамонаблюдениязапоказателямифизическогоразвития,развития 

физических качеств и состояния здоровья. 

Подбор физических упражнений для развития физических качеств 

триатлониста. Методические принципы построения частей урока (занятия) 

потриатлону. 

Физическоесовершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. 

Проектирование комплексов упражнений или части занятия (разминка, 

подготовительная, основная, заключительная часть, групповое занятие). 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне 

начального общего образования. 

Техникапередвижениявводе: 

развитие «чувства воды» и опоры на воду: использование плавания на одной 

руке, плавания при помощи рук или ног, плавания с поднятой головой и комплексы 

упражнений на «опорный гребок», плавания «на длину гребка»; 

совершенствование техники спортивных способов плавания: специальные 

упражнения в воде с различным положением рук и ног, прыжков в воду, различные 

виды поворотов, плавание с помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7 

гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков; 

совершенствование техники и тактики плавания на открытой воде: плавание с 

поднятой головой, плавание в группе спортсменов с общего старта (с понтона или 

бортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик бассейна), постепенное 

увеличение дистанции плавания. 

Техникапередвижениянавелосипеде: 

техникаездыпокругусосменойнаправлениядвижения,ездастояпопрямойс 

кратковременной остановкой в заданном месте, преодоление препятствий различной 

высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой»; 

правильная посадка и техника педалирования: положение рук на руле 

велосипедаиногнапедалях,различныевидыпосадки,езданавелосипедев 
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положении сидя в седле и стоя на педалях, применение переключателя передач для 

изменения передаточного соотношения, использование веса тела в управлении 

скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных 

участках трассы, на прохождении поворотов, подъемов и спусков, способы бега 

свелосипедомибыстройпосадкинавелосипед. 

Техникапередвижениябегом(беговаяподготовка): 

подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег на 

месте, бег трусцой, ритмичный бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м с 

переменной скоростью); 

техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и 

скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с 

различной скоростью, прыжковые и беговые упражнения; 

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и 

езды на велосипеде. 

Подвижныеигрыиэстафетыспециальнойнаправленности:спредметамиибез 

предметов на развитие общих и специальных физических качеств триатлониста. 

Учебные соревнования по триатлону. Участие в физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятиях по триатлону (проект «Триатлон в 

школе», Детская лига триатлона и других соревнованиях). 

Содержание модуля по триатлону направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

163.10.13.7.1. При изучении модуля по триатлону на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

Россиичерездостиженияроссийскихспортсменовинациональнойсборнойкоманды 

страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх и других 

международных соревнованиях; 

умениеориентироватьсянаосновныенормыморали,духовно-нравственной 
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культуры и ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявлениеготовностиксаморазвитию,самообразованиюисамовоспитанию 

черезценности,традициииидеалыглавныхорганизацийтриатлонарегионального, 

всероссийскогоимировогоуровней,отечественныхизарубежныхтриатлонных 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 

способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, 

педагогами),достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать для 

их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек, асоциального и созависимого 

поведения; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в процессе занятий, игровой и 

соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами триатлона. 

Приизучениимодуляпотриатлонунауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

триатлона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умениесамостоятельноопределятьцелиисоставлятьпланыврамках 
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физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по триатлону; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Приизучениимодуляпотриатлонунауровнеосновногообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств, на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием 

триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе; 

знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, 

внесших наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации 

триатлона для школьников, участие в проектах по триатлону, участие в 

физкультурно-соревновательной деятельности; 
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понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций 

триатлона различной длины и сложности; 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в 

триатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга; 

знанияосновсовременныхправилорганизацииипроведениясоревнованийпо 

триатлону; 

применение и соблюдение правил соревнований по триатлону в процессе 

учебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона, 

во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, 

специальных упражнений для формирования эффективной техники двигательных 

действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) в 

различных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с 

изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными 

способами,прохожденияповоротов,стартовыхпрыжков,техникибегапоравнинесо 

сменойскоростибегаичастотышагов,техникиездынавелосипеде(быстраяпосадка и 

сход с велосипеда, прохождение подъемов, спусков, поворотов в различных 

условиях); 

знания устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, 

овладение навыками технического обслуживания велосипеда; 
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знаниеидемонстрацияиндивидуальных,групповых икомандныхтактический 

действий при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки 

в технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знания и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа 

и самомассажа после физической нагрузки или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, 

правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знания основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам и 

пешеходам; 

знания и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, 

правомерногоповедениявовремясоревнованийпотриатлонувкачествезрителяили 

волонтера; 

знанияосновныхметодовимерпредупреждениятравматизмавовремязанятий 

триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время 

занятий триатлоном; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению 

двигательных навыков и развитию основных физических качеств триатлониста, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами 

триатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого 

поведения, основ антидопингового поведения; 

знания и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, 

специальнойфизическойподготовкетриатлонистов,проведениетестированияуровня 

физической подготовленности в триатлоне со сверстниками. 

Модуль«Лапта». 

163.10.14.1.Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль«Лапта»(далее-модульполапте,лапта)науровнеосновногообщего 
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образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-

ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам спорта. 

Русская лапта - одна из древнейших национальных спортивных игр. В 

настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно 

заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжении 

многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В 

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию у 

обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы 

растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется 

большихсредствнаприобретениесоответствующегооборудованияиинвентаря.Эту 

игру можно организовать для обучающихся как в зале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развитияморально-волевыхкачеств,атакжеспособствуетформированиюкомплекса 

психофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитие 

образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля по лапте является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств вида спорта «Лапта». 

Задачамиизучениямодуляполаптеявляются: 
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всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональных 

возможностей их организма, обеспечение безопасности на занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

лапты в частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакназнанияхиумениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидля его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами лапты; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля по лапте. 

Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивнымиграм, гимнастике,атакжевосвоениипрограммврамкахвнеурочной 
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деятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовке обучающихся к 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 

Модульполаптеможетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалаполаптесвыборомразличных 

элементовлапты,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся(с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляполапте. 

Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и 

тренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в 

Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций 

по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в 

современной лапте. 

Официальныеправиласоревнованийполапте.РегионыРоссийской 

Федерации,развивающиелапту,команды-победителивсероссийских соревнований. 
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Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и 

инвентаре. 

Амплуаполевыхигроковприигревлапту. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийлаптой.Характерныетравмы 

игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению. 

Режимдняпризанятияхлаптой.Правилаличнойгигиенывовремязанятий лаптой. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачеств 

игроковвлапту.Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигрылапта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр 

специальной направленности с элементами лапты. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и 

специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной 

деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийполапте в 

качестве зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила 

личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды и 

игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке.Оценкауровнятехническойитактическойподготовленностиигроковв 
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лапту. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимогоповедения.Антидопинговоеповедение. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для 

развитияфизическихкачеств(быстроты,силы,скоростно-силовыхкачеств,ловкости, 

выносливости,гибкости).Подвижныеигрысэлементамилапты:«Поймайлису», 

«Баскетболстеннисныммячом»,«Перестрелки»идругие. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, 

остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. Удары битой по 

мячу способом сверху, сбоку. Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: 

высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техника 

осаливаниянеподвижногоигрокаибегущеговодномнаправлении.Бросокспособом 

сверху, сбоку. 

Тактиканападения. 

Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации: 

сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). 

Действия перебежчика, которого осаливает противник в случае, когда партнеры 

приносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником 

за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибках 

защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). 

Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия 

нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании. 

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с 

перемещениемотлиниидомадолинииконаинаоборот.Видыгрупповыхперебежек. 

Групповыеперебежкипослеударасверху(«свечой»)залиниюдома.Групповые 
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перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество очков. 

Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, 

находящихся в пригороде). Взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку и 

перебежчиков, находящихся за линией кона. Методика обучения. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и 

взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке. Системы 

игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения и расстановка 

игроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом 

сбоку.Командныедействияприигревнападении:преимущественноеиспользование 

игроками ударов сверху, преимущественное использование нападающими ударов 

сверху и «свечой», преимущественное использование игроками дальних боковых 

ударов. 

Действиякоманды,проигрывающейвконцевстречиот1до12очков.Действия 

команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, с большим 

преимуществом.Действиякомандывслучае,когдаестьтолькоодинигрок,имеющий 

право на удар. Взаимодействия перебежчиков, находящихся за линией дома и за 

линией кона при последнем бьющем игроке. Методика обучения. 

Тактиказащиты: 

Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударах (сверху, 

сбоку, «свечой»). 

Действия защитника при: пропуске мяча, летящего 

вегосторону;страховкесвоихпартнеровприударе 

сверху; выборе места для того, чтобы осалить 

перебежчика; выборе места для получения мяча от 

партнера; переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона; 

перебежках нападающих. 

Действияподающегопривыносемячазалиниюдома. 

Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков при 
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розыгрыше мяча после удара соперника. Действия группы защитников передней 

линии (правыйближний, левый ближний, центральный)приударах сверху (вправои 

влево). 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях, 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в 

защите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системы 

защиты и расположение игроков защиты на площадке. 

Действиякомандызащитыпри: 

ударесверху(вправую,левуюзоныипоцентру); ударе 

сбоку и «свечой»; 

проигрывающейпоходуигры; 

случае,когдаунападающихосталсяодинигрок,имеющийправонаудар; 

одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; 

ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; самоосаливание 

соперника, переосаливание соперника. 

Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и 

игроками задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры 

(стандартные положения). Методика обучения. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической 

подготовке игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля по лапте направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

163.10.14.7.1. В результате изучения модуля по лапте на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через знание истории и современного состояния развития лапты; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по 
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лапте, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами лапты профессиональных предпочтений в области физической культуры 

и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физическойкультурой,игровойисоревновательнойдеятельностиповидуспорта 

«лапта»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямив 

различных ситуациях и условиях; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и 

педагогам. 

В результате изучения модуля по лапте на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Врезультатеизучениямодуляполаптенауровнеосновногообщего 



9 

Программа- 03 

 

 

 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

знанияправилсоревнованийповидуспорталапта,составасудейскойколлегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

освоениеидемонстрациябазовыхтехническихприемовтехникиигры,знание, 

демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

использование основных средств и методов обучения базовым техническим 

приемам и тактическим действиям лапты; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической 

и технической подготовленности игроков в лапту; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и 

командныхупражнений тактическогохарактера,проявлениетолерантности вовремя 

учебной и соревновательной деятельности. 

Модуль«Футболдлявсех». 

163.10.15.1.Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее - модуль по футболу, футбол) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 
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Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития физических, духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как 

чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, 

инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать 

сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолевать 

усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 

среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует 

воспитаниюволевыхчертхарактера:смелости,стойкости,решительности,выдержки, 

мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных 

качеств обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 

продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля по футболу является содействие всестороннему 

развитиюличностипосредствомформированияфизическойкультурыобучающихсяс 

использованием средств футбола, формирования у подрастающего поколения 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

Задачамиизучениямодуляпофутболуявляются: 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопыта 

физическими упражнениями с общеразвивающейи корригирующей 

направленностью,техническимидействиямииприемамивфутболе; 

приобщениеобучающихсякздоровомуобразужизниигармониитела средствами 

футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных способностей организма; 
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воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 

ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в 

футболе. 

Местоирольмодуляпофутболу. 

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результате 

освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал в 

разныхчастяхурокапофизическойкультуресвыборомразличныхэлементовигрыв 

футбол с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся. 

Модульпофутболуможетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеудовлетворение 

различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуляпофутболу. 

Знания о футболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом.Правилаигрывфутбол. 
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ФизическаякультураиспортвРоссии.РазвитиефутболавРоссиииза рубежом. 

Строениеифункцииорганизмачеловека.Влияниефизическихупражненийна 

организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

Врачебныйконтрольисамоконтроль.Оказаниепервоймедицинскойпомощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств 

футболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 

Игровые амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки 

футболистов различных амплуа. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в 

зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований 

по футболу для обучающихся младшего возраста во время активного отдыха и 

каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 

Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Техникапередвижения:бегобычный,спинойвперед,скрестнымиприставным 

шагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для 

вратарей - прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, 

прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановка во 

время бега выпадом и прыжком. 

Ударыпомячуногой:внутреннейсторонойстопы,внутреннейисредней 
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частью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и 

слева)мячу,попрыгающемуилетящемумячувнутреннейсторонойстопыисредней 

частью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Ударынаточность:вопределеннуюцельнаполе,вворота,вногипартнеру,на ход 

двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад, внутренней стороной 

стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с переводом в стороны, 

подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой, 

левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, 

между стоек и движущимися партнёрами, изменяя скорость, выполняя ускорения и 

рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди 

умениепоказатьтуловищемдвижениевсторонуиуйтисмячомвдругую), 

«остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча 

выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от 

соперника вправо или влево). 

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасываниемяча:из-забоковойлинии,сместаизположенияногивместе и 

шага, на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без 

мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 

груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу и 

несколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко летящего навстречу и в 

сторонумячабезпрыжкаивпрыжкесместаисразбега,летящеговсторонуна 
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уровнеживота,грудимячаспадениемперекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или 

двумя рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с 

земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическиедействиявнападении. 

Индивидуальныедействиябезмяча.Выборместорасположениянафутбольном 

поле. 

Индивидуальныедействиясмячом.Способыостановкивзависимостиот 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления 

ведения.Применениеразличныхвидовобводки(сизменениемскоростинаправления 

движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, низом или 

верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартных 

положениях:началеигры,угловом,штрафномисвободныхударах,вбрасываниемяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактиказащиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» 

игрока и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия 

(удар или остановка) для перехвата мяча. 

Групповыедействия.Противодействиекомбинации«стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактикавратаря.Выборправильнойпозициивворотахприразличныхударахв 

зависимостиот«углаудара».Розыгрышмячаотсвоихворот,вестимячвигру(после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Содержание модуля по футболу направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

развитиедоброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

пониманиявовремяигрывфутбол; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

При изучении модуля по футболу на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять 

наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 

владениедвигательнымидействиямиифизическимиупражнениямифутболаи 

активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и 

соревновательной деятельности по футболу; 

аргументированиесвоейпозицииикоординированиеееспозициямипартнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

формированиепервоначальныхпредставленийоразвитиифутбола, 
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олимпийскогодвижения,историивозникновенияиразвитияигрывРоссииимире; 

владение различными приемами владения мячом; 

применениетактическихистратегическихприемоворганизацииигрывфутбол в 

быстро меняющейся игровой обстановке; 

применение различных приемов владения мячом и специальными 

упражнениями футбола, активное их использование в самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и 

применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении и защите; 

организациясоревнованийпо футболудляобучающихся младшего школьного 

возраста; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Модуль«Шахматывшколе». 

Пояснительнаязапискамодуля«Шахматывшколе». 

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования 

разработан сцелью оказания методической помощи учителюфизической культуры в 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётом 

современныхтенденцийвсистемеобразованияииспользования спортивно-

ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидам спорта. 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детей 

способности самостоятельно логически мыслить, формировании навыков 

систематизированнойаналитическойработы,чтоокажетвдальнейшемпомощьв 
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реализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с 

постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детей 

способности реагировать на большой поток информации и быстро её осмысливать. 

Для подростков шахматы являются интеллектуальной формой проведения досуга. 

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого и 

поискового характера, планирования, контроля и оценки своих действий в 

соответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является создание условий для 

гармоничного когнитивного развития детей подросткового возраста посредством их 

массового вовлечения в шахматную игру. 

Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются: 

приобщение обучающихся основной школы к шахматной культуре; 

формирование новых знаний, умений и навыков игры в шахматы; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

приобретениезнанийизисторииразвитияшахмат; 

углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений о 

различных тактических приёмах; 

освоениепринциповигрывдебюте,миттельшпилеиэндшпиле;изучение 

приёмов и методов шахматной борьбы; 

формированиепредставленийобинтеллектуальнойкультуревообщеио культуре 

шахмат в частности; 

формированиепервоначальныхуменийсаморегуляцииинтеллектуальныхи 

эмоциональных проявлений; 

воспитаниестремлениявестиздоровыйобразжизни; 
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приобщениеподростковксамостоятельнымзанятияминтеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

формированиеуподростковустойчивоймотивациикинтеллектуальнымзанятиям; 

развитиевыдержки,собранности,внимательности;развитиеэстетического 

восприятиядействительности;формированиеуважениякчужомумнению. 

Место и роль модуля «Шахматы в школе». 

Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7 

классов,независимоотуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностейи 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграциямодуля«Шахматывшколе»поможетобучающимсявосвоении 

программврамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительногообразования 

физкультурно-спортивнойнаправленности,деятельностишкольныхспортивных 

клубов и проведении спортивных мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 

деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, соревновательную 

деятельность, шахматные праздники. 

Модуль «Шахматы в школе» может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоения обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматы с учётом 

возраста и подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся,в том числепредусматривающиеудовлетворение 
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различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв5,6, 7-х 

классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х 

классах - по 34 часа). 

Содержаниемодуля«Шахматывшколе». 

Знания об игре в шахматы. 

Теоретическиеосновыиправилашахматнойигры. 

История шахмат. 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительноеивоспитательноезначениешахмат.Историязарожденияиразвития 

шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира 

пошахматам.Современныевыдающиесяотечественныеизарубежныешахматисты. 

Базовыепонятияшахматнойигры. 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ,центр,шахматныефигуры(ладья,слон,ферзь,конь,пешка,король);ходи 

взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные 

тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, 

атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и 

легкофигурных эндшпилей. 
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Способыфизкультурнойдеятельности. 

Практико-ориентированнаясоревновательнаядеятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы и 

шахматные комбинации, стратегические приемы. 

Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

формированиеосновроссийской,гражданскойидентичности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

формированиеосновшахматнойкультурыиналичиечувствапрекрасного; 

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

готовностьиспособностьксаморазвитиюисамообучению; 

уважительное отношение к иному мнению; 

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей, оказание бескорыстной помощи окружающим; 

умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность, внимательность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат. 

При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
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умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; владение способом 

структурированияшахматныхзнаний;способностьвыбратьнаиболееэффективный 

способ решения учебной задачи в конкретных условиях; 

умениенаходитьнеобходимуюинформацию; 

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 

умение моделировать, владение широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитыватьрезультатсвоихдействий,воспроизводитьпопамятиинформацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 

сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения; 

умениенаходитькомпромиссыиобщиерешения,разрешатьконфликтына основе 

согласования различных позиций; 

способностьформулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение,вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

умениедонестисвоюточкузрениядодругихиотстаиватьсобственную позицию, а 

также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Приизучениимодуля«Шахматывшколе»науровнеосновногообщего 
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образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

знание правил техники безопасности во время занятий шахматами; знание 

истории возникновения и развития шахматной игры; знание чемпионов мира по 

шахматам,ихвкладавразвитиешахмат;знаниеисториивозникновенияшахматных 

соревнований, правил проведения соревнований и личностных (интеллектуальные, 

физические, духовно- нравственные) качеств шахматиста - спортсмена; 

знаниеисторииразвитияшахматнойкультурыиспортавРоссии,выдающихся 

шахматных деятелей России; знание правил разыгрывания дебюта; знание техники 

расчета вариантов; знание основ стратегического преимущества; 

знаниеспецификиоткрытыхиполуоткрытыхлиний,специфики«хороших»и 

«плохих»фигур; 

поиск и решение различные шахматные комбинации; приобретение навыков 

разыгрыванияпешечныхокончаний;умениедлительноконцентрироватьвниманиево 

время шахматной партии; знание истории возникновения шахматных дебютов; 

знание основ начала шахматной партии и его особенности; знание приемов развития 

атаки на короля в разных стадиях шахматной партии; 

пониманиеспецифики«сильных»и«слабых»фигур,понимание«форпоста»; 

применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на короля соперника; 

приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний; 

применениенапрактикетактическихистратегическихсредствшахматнойборьбы; 

умениенаходитьирешатьразличныешахматныекомбинации; 

овладение стратегическими особенностями разыгрывания 

дебюта; обучение различным пешечным формациям; умение 

ценить классическое шахматное наследие; знание ключевых 

шахматных компетенций; 

знаниеэлементарныхнавыковразыгрыванияконевыхокончаний; 

знание фундаментального стратегического подхода в шахматах; 

умение анализировать, разбирать шахматные партии. 

164. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основы 
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безопасностиизащитаРодины». 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасности и 

защита Родины» (предметная область «Основы безопасности и защита Родины») 

(далее соответственно - программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности и защита Родины» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайнойситуациииразумноговзаимодействиячеловекасокружающейсредой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумное 

взаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихуменийинавыков. В

 программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР  структурно 

представлено 11 модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 
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непрерывностьизученияпредметанауровнеосновногообщегообразованияи 

преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства» 

модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний» 

модуль №3«Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль №4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль № 

9 «Безопасность в социуме»; 

модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»;модуль 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 её избегать —> при 

необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 

условия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыи 

другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практик 

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 
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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 

безопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,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 

центральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизни и 

здоровья каждого человека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественное 

образованиеподрастающегопоколенияроссиян,направленноенаформированиегражда

нскойидентичности,воспитаниеличностибезопасноготипа,овладениезнаниями,умени

ями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностив повседневной жизни.

 Актуальность совершенствования  учебно-методического 

обеспечения учебного  процесса по  предмету ОБЗР определяется 

системообразующимидокументамивобластибезопасности:Стратегиянациональной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерацииот2июля2021г.№400,Доктринаинформационнойбезопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 

5декабря2016г.№646,НациональныецелиразвитияРоссийскойФедерациина 

периоддо2030года,утвержденныеУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот21 июля 

2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗРявляетсясистемообразующимучебнымпредметом,имеетсвои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

НаучнойбазойучебногопредметаОБЗРявляетсяобщаятеориябезопасности,исходя 
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из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,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 «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 

для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

ЦельюизученияОБЗРнауровнеосновногообщегообразованияявляется 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимостиличногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности, 
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обществаигосударства; 

знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

основывоенныхзнаний. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8-9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана 

основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их 

освоения.Конкретноенаполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизированос учётом региональных (географических, социальных, этнических 

и другие), а такжебытовых и других местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества, государства»: 

- фундаментальныеценностиипринципы,формирующиеосновыроссийского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации; 

- стратегиянациональнойбезопасности,национальныеинтересыиугрозы 

национальной безопасности; 

- чрезвычайныеситуацииприродного,техногенногоибиолого-социального 

характера; 

- информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,система 

ОКСИОН; 

- историяразвитиягражданскойобороны; 

- сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

- средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользования 

фильтрующим противогазом; 

- эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействий 

населения при объявлении эвакуации; 

- современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяи 

обязательная подготовка к службе в армии 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 
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-историявозникновенияиразвитияВооруженныхСил Российской Федерации; 

этапыстановлениясовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации;основные 

направленияподготовкиквоеннойслужбе;организационнаяструктура 

ВооруженныхСилРоссийскойФедерации;функциииосновныезадачи 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

-воинскиесимволысовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

-виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооруженияивоеннойтехникивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийской 

Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 

противовоздушной обороны); 

-организационно-штатнаяструктураибоевыевозможностиотделения,задачи 

отделения в различных видах боя; 

-состав,назначение,характеристики,порядокразмещениясовременныхсредств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

-вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристикиосновныхвидовстрелковогооружия(автоматКалашникова 

АК-74,ручнойпулеметКалашникова(РПК),ручнойпротивотанковыйгранатомет 

РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

-назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательнаяручнаягранатаРГД-5,ручнаяоборонительнаягранатаФ-1,ручная 

граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

-историясозданияобщевоинскихуставов; 

-этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

-общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основныепонятия,определяющиеповседневнуюжизнедеятельностьвойск; 

сущностьединоначалия; 

-командиры(начальники)иподчинённые; 

-старшиеимладшие; 

-приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения;воинскиезванияивоенная 

-формаодежды;воинскаядисциплина,еёсущностьизначение; 

-обязанностивоеннослужащихпособлюдениютребованийвоинскойдисциплины; 

-способыдостижениявоинскойдисциплины;положенияСтроевогоустава; 

-обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою; 

-строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 

«Становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«Вольно»,«Заправиться»,«Отставить», 

«Головныеуборы(головнойубор)-снять(надеть)»,поворотынаместе. 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельности в 

современном обществе»: 
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цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитых 

веществиихопасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания первой 

помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыи правила 

оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия, приёмы 

и правила оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипожарной безопасности; 



1 

Программа- 03 

 

 

 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомыми людьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемах жизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№5«Безопасностьна транспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементыиправилаихприменения;правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ремень безопасности 

и правила его применения; 

порядок действийпассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортныхсредствах,втомчислевызванныхтеррористическимактом;правила 

поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеиидругие),правила безопасногоиспользованиямототранспорта 

(мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила 

подготовкивелосипедакпользованию;дорожно-транспортныепроисшествия и 

причины их возникновения; основныефакторы риска возникновения 

дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия;порядок 

действий при пожаре на транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного, 
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водного,воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхна 

отдельныхвидахтранспорта,втомчислевызванныхтеррористическимактом;первая 

помощь и последовательность её оказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличных травмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»:общественныеместаи их 

характеристики, потенциальные источники опасности в общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними;массовые 

мероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиемест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку;порядокдействийприобнаружении 

угрозы возникновения пожара; порядок действий при эвакуации из общественных 

мест и зданий; опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещей 

ипредметов,атакжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри 

захвате и освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: чрезвычайные ситуации 

природного характера и их классификация; правила поведения, необходимые для 

снижениярискавстречисдикимиживотными,порядокдействийпривстречесними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимыедляснижениярискаотравленияядовитымигрибамиирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик 

длительному автономному существованию; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприроднойсреде;правила 

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; природные 

пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 
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действий при нахождении в зоне природного пожара; горы и классификация горных 

пород,правилабезопасногоповедениявгорах;снежныелавины,иххарактеристикии 

опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзону 

селя; 

оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека;правилаповеденияпри 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 

действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в 

зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиив 

грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,их характеристикииопасности,порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениив зоне 

извержения вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидля 

устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Модуль№8«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний»: 
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смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными 

изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и другие); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения;механизм 

распространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыот 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способы самоконтроля 

и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного 

ипозитивного общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного 
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взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействий при 

его опасных проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»:понятие 

«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхи 

компьютерныхугроз,положительныевозможностицифровойсреды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиих 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностейприиспользованииИнтернета;противоправныедействиявИнтернете; 



1 

Программа- 03 

 

 

 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможные 

варианты проявления и последствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму 

и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при 

их обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЗР. 

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, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдениюправилэкологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциально 
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значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЗР должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентацийи расширениеопыта деятельностина еёоснове. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношениекдостижениямсвоейРодины-России,кнауке,искусству,спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРо

ссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследию 

ипамятникам, традициямразных народов, проживающих вродной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнениюконституционногодолга-защитеОтечества; 

гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизни 

семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

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

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
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международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовамсовременности:  терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм

 экстремизма, дискриминации, 

формированиеверотерпимости,уважительногоидоброжелательногоотношенияк 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми; 

духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесениеиноговреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношестваи безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийоб 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений, 
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поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразличных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь 

управлятьсобственным эмоциональным состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такого же 

права другого человека; 

трудовоевоспитание: 
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установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийи 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьмерыи 

средстваиндивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповеденияв 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,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); 

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; 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; 
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освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по 

результатам исследования; 
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проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию 

различных видов и форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуиту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминатьисистематизироватьинформацию;овладениесистемойуниверсальных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознаватьневербальные средстваобщения,пониматьзначение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность 

за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлять и 

анализировать их причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого, 

регулировать способ выражения эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы 

прирешенииконкретнойучебнойзадачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процессирезультатсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения, 

договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЗР на уровне основного 

общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построенияиследованиямоделииндивидуальногобезопасногоповеденияиопытееё 

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,обществаигосударства,индивидуальнойсистемыздоровогообразажизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать: 

сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаоснове 
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освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

сформированностьсоциально ответственного отношения кведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

понимание  причин, механизмов возникновения и  последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойтивовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожное 

движение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязии каналы); 

овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкии 
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принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитие 

личности, общества, государства»: 

объяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

раскрыватьсодержаниестатей2,4,20,41,42,58,59КонституцииРоссийской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденнойУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400; 

раскрыватьпонятия«национальныеинтересы»и«угрозынациональной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрыватьклассификациючрезвычайныхситуацийпомасштабамиисточникам 

возникновения, приводить примеры; 

раскрыватьспособыинформированияиоповещениянаселенияочрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль 

гражданскойобороныпричрезвычайныхситуацияхиугрозахвоенногохарактера; 

выработатьнавыкибезопасныхдействийприполучениисигнала«Вниманиевсем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении 

эвакуации;характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФед

ерации; 



1 

Программа- 03 

 

 

 

приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерациивборьбес 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»;раскрывать 

содержание подготовки к службе в армии. 

 

 

 

 

 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенных 

знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСил Российской 

Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбеврешении 

комплексныхзадач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженныхСил 

Российской Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациина современном 

этапе; 

пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийского 

военнослужащего - защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидывооруженияивоеннойтехники; 

иметьпредставлениеобосновныхтактико-техническиххарактеристикахвооружения и 

военной техники; 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличного состава в 

бою; 

иметьпредставлениеосовременныхэлементахэкипировкиибронезащиты 

военнослужащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметьпредставлениеовооруженииотделенияитактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

знатьисториюсозданияуставовиэтаповстановлениясовременныхобщевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 
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пониматьпринципединоначалия,принятыйвВооруженныхСилахРоссийской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности ивзаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; различать 

воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; 

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебезоружия. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 

безопасностижизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрыватьиобосновыватьобщиепринципыбезопасногоповедения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; раскрывать 

иобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 

объяснятьправапотребителя,выработатьнавыкибезопасноговыборапродуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризоватьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии;иметь 

навыкибезопасныхдействийприсборертутивдомашнихусловияхвслучае,если 

разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знатьправилаиприёмыоказанияпервойпомощи,иметьнавыкибезопасныхдействий 

приотравлениях,промываниижелудка; 
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характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; знать 

правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владетьправиламибезопасногоповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийпри 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощиприотравлении газом 

и электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьихвозможные 

последствия; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,влифте; иметь 

навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, 

оказанияпервойпомощи; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданв области 

пожарной безопасности; 

знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб;знатьпорядок взаимодействия 

с экстренным службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения; 

характеризоватьмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; знать правила поведения с 

малознакомымилюдьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке проникновения 

в дом посторонних; 

классифицироватьаварийныеситуациинакоммунальныхсистемах жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхна коммунальныхсистемах 

жизнеобеспечения. 

пожаротушения; 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знатьправиладорожногодвиженияиобъяснятьихзначение; 

перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементыдороги; знать 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать 

правиладорожногодвижениядляпешеходов;классифицироватьихарактеризовать 
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дорожные знаки для пешеходов; знать «дорожные ловушки» и объяснятьправила 

их предупреждения; 

иметьнавыкибезопасногопереходадороги; 

знатьправилаприменениясветвозвращающихэлементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знатьправилапримененияремнябезопасностиидетских удерживающихустройств; иметь 

навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных 

ситуацияхвмаршрутныхтранспортныхсредствах;знатьправилаповедения пассажира 

мотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицироватьдорожно-транспортныепроисшествияихарактеризоватьпричины 

ихвозникновения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; знать 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияпассажировприразличныхпроисшествияхна 

отдельных видах транспорта; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахв результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественных местах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах;знать 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опаснойили 

чрезвычайной ситуации; 

характеризоватьрискимассовыхмероприятийиобъяснятьправилаподготовкик 

посещению массовых мероприятий; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассовогопребывания 

людей; 
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иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; знать 

правилаи иметь навыки безопасныхдействий при эвакуации изобщественных 

мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактерав 

общественныхместах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных)вещейипредметов,атакжевслучаетеррористическогоакта,втомчисле при 

захвате и освобождении заложников; 

иметьнавыкидействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

классифицироватьихарактеризоватьчрезвычайныеситуацииприродногохарактера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные,ядовитыегрибыирастения; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривстречесдикимиживотными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знатьправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигрибамии растениями; 

характеризоватьавтономныеусловия,раскрыватьихопасностиипорядокподготовки к 

ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природнойсреде:ориентированиенаместности,втомчислеработаскомпасоми 

картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов 

бедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; характеризовать 

факторы и причины возникновения пожаров; 

иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродного пожара; 

иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповедениявгорах; 

характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешниепризнакии 

опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попаданиявлавину,подкамнепад,припопаданиивзонуселя,приначалеоползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знатьправилакупания,пониматьразличиямеждуоборудованнымии необорудованными 

пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 
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иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприобнаружении тонущегочеловека летом и 

человека в полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; характеризовать 

грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислепри попадании 

под завал; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонеизвержения вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знатьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке 

(загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. Оказание 

первой помощи»: 

раскрыватьсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни» иихсодержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объяснятьпагубность вредных 

привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрыватьпонятие«инфекционныезаболевания»,объяснятьпричиныих 

возникновения; 

характеризоватьмеханизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,выработать 

навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпривозникновениичрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыегосударствомпообеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия,эпизоотия,панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьихклассификацию; 
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характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; иметь навыки 

соблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеёзадачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; объяснять 

понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикистресса,раскрыватьспособы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеёсодержание;знатьсостояния,требующие 

оказания первой помощи; 

знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;знатьназначениеисостав аптечки 

первой помощи; 

иметьнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 

раскрыватьприёмыииметьнавыкисоблюденияправилбезопасноймежличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

раскрыватьпонятие«конфликт»ихарактеризоватьстадииегоразвития,факторыи причины 

развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповых конфликтов; 

характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметьнавыкибезопасногоповедениядляснижениярискаконфликтаибезопасных действий 

при его опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны (медиатора); 

иметьпредставлениеобопасныхформахпроявленияконфликта:агрессия,домашнее 

насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрыватьприёмыраспознаванияманипуляцийизнатьспособыпротивостоянияей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество,вымогательство,подстрекательствокдействиям,которыемогут 

причинитьвреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюили 

деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризоватьсовременныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними, 

знать правила безопасного поведения; 
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иметьнавыкибезопасногоповеденияприкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационном 

пространстве»: 

раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знатьобщиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицироватьиоцениватьрискивредоносныхпрограммиприложений,их 

разновидностей; 

иметьнавыкисоблюденияправилкибергигиеныдляпредупреждениявозникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризоватьосновныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеи 

характеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметьнавыкисоблюденияправилцифровогоповедения,необходимыхдляснижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; иметь 

навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимыхдляснижениярисковиугрозвовлечениявразличную деструктивную 

деятельность. 

Предметныерезультатыпомодулю№11«Основыпротиводействия экстремизму 

и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризоватьпричины,возможныевариантыпроявленияиихпоследствия; 

раскрыватьцелииформыпроявлениятеррористическихактов,характеризоватьих 

последствия; 

раскрыватьосновыобщественно-государственнойсистемы,рольличностив 

противодействии экстремизму и терроризму; 

знатьуровнитеррористическойопасностиицеликонтртеррористическойоперации; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметьнавыкисоблюденияправилантитеррористическогоповеденияибезопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 
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иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признакиподозрительныхпредметов,иметьнавыкибезопасныхдействийприих 

обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористовипопытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналёт, 

наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

165. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Целевойраздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - У УД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 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 

всовместнойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 

ИКТ; 

науровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализоми 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностии 
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устойчивогоразвитияобщества. 

УУДпозволяютрешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

Содержательныйраздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержанием 

учебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
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ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основногообщегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочи

х программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих 

компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

Русскийязыкилитература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 
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Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

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

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлятьдефицитлитературной и другойинформации,данных,необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

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 

поустановлениюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмежду 
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собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобих 

развитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельностинаурокеиливовнеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальная 

экскурсия,научнаяконференция,стендовыйдокладидругие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию,,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввиде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицит 

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. 
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Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающую 

илиопровергающуюпозициюавторатекстаисобственнуюточкузрениянапроблему 

текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения; 

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. 

Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконт

роль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины,уметьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуи 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальныхсферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусского 
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литературногоязыкаинормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвчасти базовых 

логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связки 

виностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,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 другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, 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. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативнойзадачи(например,ввидепланавысказывания,состоящегоиз 
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вопросовилиутверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетомвозникших трудностей, ошибок,новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие. 

Математикаиинформатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий в 

части базовых логических действий. 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

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. 

Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строить заключенияотобщегокчастномуиот 
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частногокобщему. 

Использовать кванторы «все», «всякий»,«любой»,«некоторый», 

«существует»;приводитьпримериконтрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощью формул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфически

е модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдля 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигатьгипотезы,разбиратьразличныеварианты;использоватьпример,аналогию и 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставления 
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информации,графическиеспособыпредставленияданных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиво

речия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом 

и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Удерживать цель деятельности. 
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Планироватьвыполнениеучебной задачи,выбиратьи аргументироватьспособ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело;почемувжаркую 

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. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 

воды. 
 

Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 
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Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. 

Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдлясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 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 

естественнонаучнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оцениватьсвойвклад врешениеестественнонаучнойпроблемыпокритериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

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). 

Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественнонаучнойзадачи 

или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 
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Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по 

горизонтали(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было 

-стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного края, 

населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу) 

видыдеятельностичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа, 
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механизмыгосударственногорегулированияэкономики:современныегосударствапо 

формеправления,государственно-территориальномуустройству,типыполитических 

партий, общественно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиториии 

регламентом. 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферного давления,скорости 
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и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлятьрезультаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работысисторическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроект и 

другие). 

Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяя 
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приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможет 

быть недостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников(втомчисле учебных материалов): заполнятьтаблицуи 

составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразных 

сферах в различные исторические эпохи. 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
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Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейс точкизренияих 

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 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

сточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдей вистории 

-науровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых, 

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 
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Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформ учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебноисследовательскую и 

проектную деятельность (далее - УИПД), которая должна быть организована во всех 

видах образовательных организаций при получении основного общего образования 

на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опытапримененияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваи 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие уобучающихся 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. 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у обучающихся комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оцениванияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальные 
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учебныедействияоцениваютсянапротяжениивсегопроцессаихформирования. 

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. 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности 

(далее - УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися 

познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 

получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на 

проблемныевопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяуобучающихся 

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, проводить обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 
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гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролеми 

коррекциейрезультатовработ,проверкагипотезы; 

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 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

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 связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различныхобластейзнанияобокружающеммире,изучаемыхнанесколькихучебных 

предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбыть 

следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 
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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: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в 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 один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязана 

стем,чтовданномслучаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразноориентироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебных 
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исследований,основнымиявляются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; информационно-технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки, 

экскурсии; 

научно-исследовательскоеобществообучающихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат);статьи,обзоры, 

отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основнымикритериямиучебногоисследованияявляетсято,насколькодоказательнои 

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; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисуждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходе 

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 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобих 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента) для решения жизненной, социально- значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

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 

знанияиосвоенныеспособыдействия,априихнедостаточности-производитьпоиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная 

работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов:анализи 

формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; 

составление плана работы; сбор 

информации (исследование); 

выполнение технологического 

этапа; 

подготовкаизащитапроекта; 
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рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствоватьисследовательскаясоставляющая,всвязисчемобучающиесядолжны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 

проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочнойдеятельноститакже,какиприорганизацииучебныхисследований,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. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

ФормыорганизацииПДобучающихсямогутбытьследующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 

проблем: 
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Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

Какспроводитьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? Как 

выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? 

ОсновнымиформамипредставленияитоговПДявляются:материальный объект, 

макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

ОсобенностиорганизацииПДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие 

мастерские; 

экспериментальные 

лаборатории;конструкторское 

бюро; 

проектныенедели;практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеидругие); 
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медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильм и 

другие); 

публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные 

действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить 

оптимальныйпутьрешенияпроблемы;умениепланироватьиработатьпо плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального 

«продукта»; 

умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельно

сти в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:качество

 защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительностьрассуждений;последовательностьваргументации;логичностьиоригиналь

ность); 

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). 

Организационныйраздел. 
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Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиии 

реализации программы формирования УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппа,реализующаясвою 

деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленнойнаформированиеУУДнаосновеФООПи ФРП,выделениеобщих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижениеданныхрезультатов(междисциплинарныймодуль,интегративныеуроки и 

другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач наприменение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипо 

формированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюУУДуобучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования, в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами- 
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предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

организация и проведение систематических консультаций с учителями- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями- 

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимыхпроцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для 

наиболее эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числелиц,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислес 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут 

бытьописаны специальные требования к условиям реализации программы развития 

УУД. Назаключительномэтапеможетпроводитьсяобсуждениеходареализации 
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программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация нарегулярной основепроводиламетодическиесоветыдля определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

166. Федеральнаярабочаяпрограммавоспитания. 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральнаярабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций 

(далее - программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы 

воспитания ООП ООО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программавоспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправления 

образовательнойорганизацией,втомчислесоветовобучающихся,советовродителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
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Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организаци

онный. 

Приразработкеилиобновлениирабочейпрограммывоспитания 

еёсодержание,заисключениемцелевогораздела,можетизменятьсявсоответствиис 

особенностямиобразовательнойорганизации:организационно-правовойформой, 

контингентом обучающихся и их  родителей  (законных представителей), 

направленностьюобразовательнойпрограммы,втомчислепредусматривающейуглублё

нное изучение отдельных  учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевойраздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских,национальных)норми 

ценностей,которыезакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Этиценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативныйкомпонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики всферевоспитания.Приоритетной задачей РоссийскойФедерации всфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации:развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуи 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации:усвоение 

обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям, 

традициям(ихосвоение,принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограмм в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограмм 

включают: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивное™, возраст сообразности. 

Направлениявоспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиобразовательнойорганизациипоосновнымнаправлениямвоспитанияв 

соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
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ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъектутысячелетнейроссийской государственности,уважениякправам,свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

духовно-нравственноговоспитаниянаосноведуховно-нравственнойкультуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты, 
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восстановленияприроды,окружающейсреды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданскоевоспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 
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принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическоевоспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности; 

принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейным 
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ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание: 
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уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей;проявляющий 

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

на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности,способныйинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 

такого рода деятельность; 

выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающийсвою ответственность какгражданина ипотребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решениязадачвобластиохраныприроды,планированиясвоихпоступковиоценкиих 

возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхс учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления 

знанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформационной, 
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цифровойсреде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Содержательныйраздел. 

Укладобразовательнойорганизации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

образовательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Укладобразовательнойорганизацииудерживаетценности,принципы,нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающиесамобытныйобликобщеобразовательнойорганизациииеёрепутациюв 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимыхдляописанияуклада,особенностейусловийвоспитаниявобразовательной 

организации. 

Основныехарактеристики(целесообразноучитыватьвописании):основные 

вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятеливеё истории; 

цель образовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традициииритуалы,символика,особыенормыэтикетавобразовательной 

организации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые длявоспитанияпроектыипрограммы, в которыхобразовательная 

организация ужеучаствуетилипланируетучаствовать(федеральные,региональные, 
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муниципальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему 

воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» образовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатовввоспитательнойдеятельностиирешенияэтихпроблем,отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительныехарактеристики(могутучитыватьсявописании):особенности 

местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко- 

культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или 

нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в 

том числе наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных 

предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания и другое); 

наличиевариативныхучебныхкурсов,практикгражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включённых в учебные планы по решению участников 

образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими 

работниками образовательной организации. 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамкахопределённогонаправления деятельности 

в образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциаломсособымиусловиями,средствами,возможностямивоспитания(урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиямреализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и 

другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) 

модулей, если такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации 

(дополнительноеобразование,детскиеобщественныеобъединения,школьныемедиа, 

школьный музей, добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, 

школьныетеатры,наставничество),атакжеописаниеминыхмодулей,разработанных 

образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

Модуль«Урочнаядеятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 



1 

Программа- 03 

 

 

 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействиеналичностьвсоответствиисвоспитательнымидеалом,цельюизадачами 

воспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализациюприоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможностьприобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцелях 
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обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие 

формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые 

вобразовательнойорганизацииилизапланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурамнародовРоссии,основамдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии, 

духовно-историческому краеведению; 

курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, 

занятиявобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидовижанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольныхделах,мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсяв их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 
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сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутёмнаблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями (законными представителями), учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований  по вопросам  воспитания  и  обучения, 

предупреждениеи(или)разрешениеконфликтовмеждуучителямииобучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов  на обучающихся,  привлечение 

учителей-предметниковкучастиювКлассныхделах,дающихимвозможностьлучше 

узнавать и  понимать обучающихся, общаясь и  наблюдая их во   внеучебной 

обстановке,участвоватьвродительскихсобранияхкласса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законными представителями) и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

созданиеиорганизациюработыродительскогокомитетакласса,участвующего 
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в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные,литературныеидругие)мероприятия,связанныесобщероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагоговзаучастиевжизниобразовательнойорганизации,достижениявконкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастныесборы,многодневныевыездныесобытия,включающиевсебя 
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комплексколлективныхтворческихделгражданской,патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечениепо возможности каждогообучающегося в школьныедела вразных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов,музыкальныхредакторов,ответственныхзакостюмыиоборудование,за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии,походывыходного дня (вмузей,картинную галерею,технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другие; 

выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческих 
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дел,впроцессекоторыхскладываетсядетско-взрослаяобщность,характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современных и

 исторических, точных и стилизованных, географических,  природных, 

культурологических,  художественно оформленных,  в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности,региона,России,памятныхисторических,народных,религиозныхмест 

почитания,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение,  обновление художественных  изображений 

(символических,живописных,фотографических,интерактивныхаудиоивидео) 

природыРоссии,региона,местности,предметовтрадиционнойкультурыибыта, 

духовнойкультурынародовРоссии; 

организация и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другое; 

разработка и популяризация символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работусемейныхклубов,родительскихгостиных,предоставляющихродителям 

(законным представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей 

(законным представителям), на которых родители (законным представителям) могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей (законным 

представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей (законным представителям) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами опсихолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 
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привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

приналичиисредиобучающихсядетей-сирот,оставшихсябезпопечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Модуль«Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целяхформированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывобразовательной 

организацииможетпредусматривать(указываютсяконкретныепозиции,имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью 

обеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивноеповедение, 
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зависимостиидругое); 

проведениекоррекционно-воспитательнойработысобучающимсягрупприска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотические,антиалкогольные,против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

организациюпревентивнойработысобучающимисясо сценариямисоциально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), 

испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,деятельности(втом 

числепрофессиональной,религиозно-духовной,благотворительной,художественной и 

другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальнойпсихолого-педагогическойподдержкиисопровождения 
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(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

другие). 

Модуль«Социальноепартнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий,  внешкольныхмероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация   социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися,  педагогами сорганизациями-партнёрами благотворительной, 

экологической,патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на   воспитание  обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль«Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции,имеющиесявобщеобразовательнойорганизацииили запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
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обучающегосякосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсиина предприятия,ворганизации,дающиеначальные представленияо 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальныхособенностейобучающихся,которыемогутиметьзначениев выборе 

ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённыхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммы,врамкахкомпонента 

участниковобразовательныхотношений,внеурочнойдеятельности,дополнительного 

образования. 

Организационныйраздел. 

Кадровоеобеспечение. 

Вданномразделемогутбытьпредставленырешениявобразовательной 
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организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по 

разделениюфункционала,связанногоспланированием,организацией,обеспечением, 

реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психологопедагогического 

сопровожденияобучающихся,втомчислесОВЗидругихкатегорий;попривлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

Нормативно-методическоеобеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

образовательной организации по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкции   педагогических работников по вопросам 

воспитательнойдеятельности,ведениюдоговорныхотношений,сетевойформе 

организацииобразовательногопроцесса,сотрудничествуссоциальнымипартнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательными 

потребностями. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к 

организациисредыдляобучающихсясОВЗотражаютсявадаптированныхосновных 

образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые 

условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

дляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциивобщеобразовательной 
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организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личностиребёнка с особымиобразовательнымипотребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и других обучающихся с 

использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 
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соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучётомналичияученического 

самоуправления), сторонних организаций; 

дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведениепортфолиоотражаетдеятельностьобучающихсяприеёорганизациии 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями), фиксирующих достижения обучающегося. 

Портфолиоможетвключатьпризнанияличностныхдостижений,достиженийв 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтингиформируютсячерезразмещениеимен(фамилий) 

обучающихсяилиназваний (номеров)группобучающихся,классов 
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впоследовательности,определяемойихуспешностью,достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов)можетзаключатьсявматериальной поддержкепроведения 

в образовательной организации воспитательных мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных  партнёров,  их  статус, акции, 

деятельностьдолжнысоответствоватьукладуобщеобразовательнойорганизации, 

целям, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества  во избежание  деструктивного воздействия 

навзаимоотношениявобразовательнойорганизации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

укладаобразовательнойорганизации,содержаниеиразнообразиедеятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 
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развивающий  характер осуществляемого анализа  ориентирует 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельностипедагогическихработников(знанияисохранениявработецелиизадач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и 

содержаниясовместнойдеятельностисобучающимися,коллегами,социальными 

партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами,такистихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенныенаправленияможноуточнять,корректировать,исходя 

из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого). 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение 

вопросов: 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

проблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

новыепроблемы,трудности,надкоторымипредстоитработать 
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педагогическомуколлективу. 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Вниманиесосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомпроделанной 

работы: 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; деятельности 

ученическогосамоуправления;деятельностипопрофилактикеи 

безопасности;реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; и другие по 

дополнительным модулям. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итогисамоанализаоформляютсяввидеотчёта,составляемогозаместителем 
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директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 
Организационныйраздел 

 

 

167. Федеральныйучебныйпланосновногообщегообразования. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее - федеральный 

учебныйплан),обеспечиваетреализациютребованийФГОСООО,определяетобщие 

рамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразованияи 

организации образовательной деятельности. 

Федеральныйучебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъёмучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственногоязыкаРоссийскойФедерации,атакжевозможностьпреподаванияи 

изученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации,втомчисле 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

РоссийскойФедерации,возможностьихизучения,атакжеустанавливаетколичество 

занятий. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммосновногообщего 
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образования реализуется через возможность формирования программ основного 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей и детей с ОВЗ. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличениеучебных часов,предусмотренных на изучениеотдельныхучебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальнаятраекторияразвитияобучающегося(содержаниеучебных 
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предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академическихчасовиболее5848академическихчасов.Максимальноечислочасовв 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 

составляет29,30и32часасоответственно.Максимальноечислочасоввнеделюв8и 9 

классах составляет 33 часа. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более8учебныхнедель;вовторомполугодии-неболее10учебныхнедель.Наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периода 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительностьуроканауровнеосновногообщегообразованиясоставляет 

40-45 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
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Вариант№1 

Федеральныйнедельныйучебныйпланосновногообщегообразования 
для5-дневнойучебнойнедели 

Предметныеобласти Учебныепредметыклассы 
Количествочасоввнеделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть       

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятностьистатистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно 

научныепредметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 

1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 
3 7 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно-нравственно 

й культуры народов 

России 

Основы 

духовно-нравственной 

культурынародовРоссии 

1 1    2 

Искусство ИзобразительноеИСКУССТВО 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд(технология) 2 2 2 1 1 8 
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Физическая 

культура 
 
Физическаякультура 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Основы 

безопасностии 

защита Родины 

Основыбезопасностии 

защита Родины 

    

1 

 

1 

 

2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть,формируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

2 1 2 2 1 8 

Учебныенедели 34 34 34 34 34 34 
Всего часов 986 1020 108 1122 112 5338 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка(при 

5-дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

плана количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений,внеурочнойдеятельностии 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

167.13.Приреализациимодуля«Введение вНовейшуюисториюРоссии»вкурсе 

«ИсторияРоссии»количествочасовнаизучениеучебногопредмета 

«История»в9классерекомендуетсяувеличитьна17учебныхчасов. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 

изучениегосударственныхязыковреспубликРоссийскойФедерациивсоответствиис 

законодательством республик Российской Федерации. Изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации следует организовать на основе федеральных рабочих 

программ по родным языкам и родной литературе. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана образовательной организации, в котором 

отражаютсяиконкретизируютсяосновныепоказателиучебногоплана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

планкомплектованияклассов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классоводнойпараллели.Такжемогутсоздаваться комплексныеучебные 

планысучетомспецификиреализуемыхобразовательныхпрограмминаименований 

образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образования, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов и другие). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

недолженпревышатьпродолжительностивыполнения2часа-для5класса,2,5часа- для 6-

8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

168. Федеральныйкалендарныйучебныйграфик. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы(5-дневнаяили6-дневнаяучебнаянеделя)сучетомзаконодательства 
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РоссийскойФедерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательнойорганизации начинается1сентября.Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется 

ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительностьучебныхчетвертей составляет: 

Iчетверть-8учебныхнедель(для5-9классов),IIчетверть-8учебныхнедель(для5-9 

классов), III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть - 7 учебных 

недель (для 5-9 классов). 

Продолжительностьканикулсоставляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5-9 классов); 

по окончанииII четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5-9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 

классов); 

поокончанииучебногогода(летниеканикулы) -неменее8недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностью 
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должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 

классов - не более 7 уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образованияпланируютнадниснаименьшимколичествомобязательныхуроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Присоставлениикалендарногоучебногографикаобразовательнаяорганизация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и 

каникул в течение учебного года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с 

недельными каникулами. 

169. Планвнеурочнойдеятельности. 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениепланируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюсоциальныхпрактик(втом 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальныепрактикисучетомисторико-культурнойиэтническойспецифики 
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региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других; 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому 

виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного 

общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов,отведенных на освоениеобучающимися учебного плана, но не более10 часов. 
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Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовыватьсяврамкахтематическихпрограмм(лагерьсдневнымпребываниемна 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 

часов; 

навнеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности- от 

1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразноеженедельнопредусмотретьот2до4часов,приэтомприподготовкеи 

проведенииколлективныхмероприятийвклассеилиобщешкольныхмероприятийза 1-2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочное занятие«Разговоры о 

важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям,ееуникальнойистории,богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочные 
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занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессомисохранением 

природы,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреиповседневнойкультуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииосновнойобразовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может бытьвыделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, 

либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки. Выделение 

часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 

организации; 
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модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы,числаобучающихсяиихвозрастныхособенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организациейможетпредусматриватьсяиспользованиересурсовдругихорганизаций (в 

том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования 

соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

170. Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной 

рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
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1сентября:Деньзнаний; 

сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбе с 

терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности; 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйдень музыки; 

октября:Деньзащитыживотных; 

октября: День учителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября:Деньнародногоединства; 

ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; декабря: 

День добровольца (волонтера) в России; 

декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойблокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойскв 
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Сталинградскойбитве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля:Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгза пределами 

Отечества; 

февраля:Международныйденьродногоязыка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский 

день;марта:ДеньвоссоединенияКрымасРосси

ей; 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

апреля:Деньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииих пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; мая: 

День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

12 июня: День 

России;июня:Деньпамятииск

орби; 27 июня: День 

молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 
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27августа:Деньроссийскогокино. 
1Пункт101статьи2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации». 


