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1 Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательная программа разработана на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ, нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы, примерной основной образовательной программой образовательно-

го учреждения и будет реализовываться в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении «Средняя школа № 8 с углубленным изучением 

иностранных языков» города Смоленска. 

Образовательная программа предназначена для выбора перспективных 

направлений деятельности ОУ в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. 

Образовательная программа школы определяет содержание и органи-

зацию образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:   

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;   

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми обучающими-

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-



тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интере-

сов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системнодеятельностный 

подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-



стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования – раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Основная 

образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие задан-

ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-

стью на уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и опе-

рационно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразо-

вания учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временнóй перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономер-

ности взаимодействия с окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реа-

лизуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  



- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекцион-

нолабораторной исследовательской. Переход обучающегося в основную 

школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характе-

ризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка являет-

ся возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 

8–9 классы), характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменени-

ями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; - особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-

имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые су-

ществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречи-

ем между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в раз-

ных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбором условий и ме-

тодик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.   

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 11-15 лет и ориентирована на успешное и своевременное формирование 



новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, что в 

немалой степени зависит от активной позиции учителя, адекватности постро-

ения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 

и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-

торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-

вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специ-

фических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии 

с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируе-

мых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 



процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.   

 3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-

метов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «Всеобщая история», «История России», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (Тех-

нология)», «Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты Роди-

ны». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют  в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Крите-

риями отбора результатов служат их значимость для решения основных за-

дач образования на данном уровне и необходимость для последующего обу-

чения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принци-

пиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результа-

тов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оце-

нивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базово-

го уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. В блоке 

«Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учеб-

ного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-

ния данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-



ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых ре-

зультатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстри-

ровать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем дости-

жений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного бло-

ка, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

1.2.3 Личностные результаты освоения ООП 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-



ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современно-

го мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-

товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отра-

жению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия Условием 

формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информа-

цией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предме-

тах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в системати-

ческом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 



их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспита-

нию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мо-

тивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходно-

го замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых меж-

предметных понятий определяется в ходе разработки основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательной органи-

зации в зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового по-

тенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-

сти, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в ви-

де технологии решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планиру-

емых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 



предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-

ки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной об-

разовательной деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоци-

ональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности).  

Познавательные УУД   
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-



ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-

лений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной при-

чины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  



- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебно-

го проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред-

ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных крите-

риев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-

претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  



- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, моде-

ли, проектные работы.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система-

ми, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет:  

− определять возможные роли в совместной деятельности;  

− играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

− выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии  

с поставленной перед группой задачей;  

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 



для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 



1.2.5 Предметные результаты 

1.2.5.1 Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Выпускник научится:  

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного ма-

териала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-



ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональ-

носмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-

ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в со-

ответствии с акцентологическими нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; - проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служеб-

ные части речи и междометия; - проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение, текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точ-

ки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особен-

ностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  



- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;   

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, до-

клады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности;   

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач.   

1.2.5.2 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изу-

чения предмета «Литература» являются:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эс-

тетического и интеллектуального удовлетворения;  

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человече-

ства (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-



ющихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-

тическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные про-

изведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-

ного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений).  

Выпускник научится:  

- определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сю-

жет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фа-

булу (6–7 кл.);  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-

теристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-

терные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведе-

ния (5–9 кл.);   

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социальнои-

сторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-

руживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, ха-

рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведе-

ния  (в каждом классе – на своем уровне);   



- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и по-

нятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации ху-

дожественного текста;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-

ленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-

сии (7–9 кл.);  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннота-

ции, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя вы-

бранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-

куссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

- выражать личное отношение к художественному произведению, ар-

гументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);   

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литера-

турой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне).  

Выпускник получит возможность научиться:   

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного тек-

ста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

  сопоставлять произведения русской и мировой литературы  под 

руководством учителя и самостоятельно,  

 вести  проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект) 

При планировании предметных результатов освоения программы сле-

дует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетен-

ций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной сте-

пени и не заканчивается в школе.  При оценке предметных результатов обу-

чения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформи-

рованности читательской культуры.  I уровень определяется наивно-



реалистическим восприятием литературно-художественного произведения 

как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действи-

тельности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосред-

ственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глу-

бокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письмен-

но) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. К 

основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложе-

ние, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); форму-

лировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:   

- выразительно прочтите следующий фрагмент;   

- определите, какие события в произведении являются центральными;  

- определите, где и когда происходят описываемые события;  

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокоммен-

тируйте слова героя;   

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т. п.) для вас места;   

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  II уровень сформированности читательской культу-

ры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность осо-

бенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного про-

изведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пыта-

ется определять связи между ними для доказательства верности понимания 

темы, проблемы и идеи художественного текста.  К основным видам дея-

тельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение эле-



ментов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделен-

ных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 

между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и не-

больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).   Условно им соответ-

ствуют следующие типы диагностических заданий:   

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.;   

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-

зицию его автора;  

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внут-

реннего мира человека);  

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него);  

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тек-

сте, так и между разными произведениями);    

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

- дайте свое рабочее определение следующему теоретиколитературно-

му понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществля-

ется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 

может пользоваться ими при анализе произведения (например, может нахо-

дить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-

дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, ви-

деть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построе-

ние, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произве-

дении?».  К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научноис-

следовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сце-

нария и т.п.  Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:   



- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.   

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.;  

- определите позицию автора и способы ее выражения;  

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия);  

- напишите сочинение-интерпретацию;   

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках лите-

ратуры. Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществ-

ляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художествен-

ными средствами).  Разумеется, ни один из перечисленных уровней чита-

тельской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно 

можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образова-

ния учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном обра-

зовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке каче-

ства его результатов.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения опи-

санных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем до-

стигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

 (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приво-

дит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки 

так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»).   

1.2.5.3. Иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспе-

чить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранно-

го языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-



струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-

дами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным,социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-

ние, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализа-

ции и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 



глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путѐм 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение   

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь   

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится:  

• осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого по-

ведения в своей  стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

•      распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), приня-

тыех в странах изучаемого языка;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка, некоторые распространѐнные образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); образцы художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 
стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном 
мире. 



реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

• реферировать культуроведческие аутентичные материалы на 

иностранном языке; 

• быть способным участвовать в учебных проектах по 

культуроведческой тематике. 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита язы-
ковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Выпускник научится:  

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых ино-
странных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово-

сочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться опреде-
лѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой темати-

ки; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочникам и, двуязычными и толковыми слова-

рями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изу-
чения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, ос-
нове культуры мышления; 



 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и че-

рез участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 
на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранно-

го языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живопи-
си, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 
соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, пи-
тание, спорт, фитнес). 

Английский язык 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

• правильно членить предложения на смысловые группы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух варианты иностранного языка. 

Орфография 

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• вставлять пропущенные буквы; 
• владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов; 



•  правильно ставить знаки препинания;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и 

их транскрипцию; 

писать заимствованные слова и/или интернациональные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

1. аффиксация: 
• глаголов  dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

• существительных при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -

ance/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

• прилагательных при помощи аффиксов  un-,im-/in, -inter-; -y, -ly, -ful , 

-al , ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

• наречий при помощи суффикса -ly;  

•  числительных при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

2. словосложение: 
ii. существительное+существительное (policeman); 

iii. прилагательное+ прилагательное (well-known); 

iv. прилагательное+существительное (blackboard); 

1) конверсия 

• образование существительных от неопределенной формы глагола; 
• образование существительных от прилагательных. 
Распознавание и использование интернациональных слов. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 



• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 

It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

what, when,whay, which,that, who, if, because, that’s why, than,so; 

- распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, wheneve;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым 

артиклем; 



— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

Немецкий язык 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

• правильно членить предложения на смысловые группы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух варианты иностранного языка. 

Орфография 



Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• вставлять пропущенные буквы; 
• владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов; 

•  правильно ставить знаки препинания;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и 

их транскрипцию; 

писать заимствованные слова и/или интернациональные слова. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы. Воспроизводить 

и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической со-

четаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 

а) аффиксация: 

- существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, schaft, -um, -or, -ik, -

e, -ler, -ie; 

- прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

- существительных и прилагательных с префиксом un-; префиксами 

существительных и глаголов: vor-, mit-; 

- глаголов с отделяемыми/неотделяемыми приставками и другими сло-

вами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б)словосложение: 

существительное +существительное ( Das Arbeitszimmer); прилагатель-

ное + прилагательное (dunkelblau); прилагательное + существительное (die 

Fremdsprache); глагол + существительное ( die Schwimmhalle) 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться:  



• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные  гла-

голы с управлением;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (erstens, zweitens, zum Schluss, zu-

letzt,zwar.aber,somit,allerdings usw.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским  языком, по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи:  

- распространенные и нераспространенные предложения:  

- безличные  предложения (Es ist warm.); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand.); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределѐнно-личным местоимением man; 

- предложения с инфинитивной группой um…zu+Infinitiv, 

statt…zu+Infinitiv, ohne…zu+Infinitiv; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, 

darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen.); 

- сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist.); 

- сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 



- сложноподчиненные предложения с придаточными времени с 

союзами wenn, als, nachdem. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als 

die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen 

Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); 

- сложноподчиненные предложения с  условным союзом wenn. (Wenn 

du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.);  

- сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen. 

(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im 

Internet.);  

- сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом 

damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr 

über das Land erfahren.);  

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt, сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum (ánfangen, beschréiben); 

- все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  

- употребление определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, 

niemand). 

- омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

- количественные числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом wenn и  условия с союзом wenn; 

Сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложе-

ние с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 

Wenn es…..wäre ;  

•  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования;  



• распознавать и употреблять в речи три основные формы глаголов 

сильных и слабых; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательно-

го залога Futurum; Perfekt; 

• распознавать и употреблять в речи модальные конструкции haben…. 

zu Infinitiv ; sein….. zu Infinitiv; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (ein weinendes Kind) и «Причастие 

II+существительное» (das geschriebene Gedicht).  

Французский язык 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

• правильно членить предложения на смысловые группы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух варианты иностранного языка. 

Орфография 

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• вставлять пропущенные буквы; 
• владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов; 

•  правильно ставить знаки препинания;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и 

их транскрипцию; 

писать заимствованные слова и/или интернациональные слова. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• расширять потенциальный словарь за счет интернациональной 

лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) суффиксация: 

- существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, revision); 

0ment (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, 

disquette); -ique (gymnastique), -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère 

(boulanger/ boulangère), -ien/-ienne (pharmacien/ pharmacienne); -erie 

(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire 

(couloir, mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison 

(comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);  

- наречия с суффиксом –ment; 

- прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique 

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (franҫais); -ois (chinois); -

ien (parisien); -able/-ible (vivable/ visible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 

(professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2) префиксация: 

- существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, -il (inconnu, 

impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, 

réviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); 

anti- (antiride); 

3) словосложение: существительное + существительное (télécarte); 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + 

существительное (cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); глагол + 

существительное (passe-temps); предлог + существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы 

глагола (conseiller – un conseil). 

 иметь представления о синонимии, антонимии, лексической сочета-

емости, многозначности. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  



• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским  языком, по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные простые предложения, безличные предложения, 

предложения с неопределенно-личным местоимением on, сложносочиненные 

предложения с союзами ou, mais, ni … ni; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, 

don’t, oú), обстоятельственными (союзы, выражающие значения времени 

(quand), места (oú), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que)). 

• все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 
инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, 

quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. 

Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 

•  особенности употребления отрицаний перед неопределенной 

формой глагола (l´infinitif). Ограничительный оборот ne … que; 

• распознавать и употреблять в речи временные  формы изъявительного 

наклонения (l´indicatif): le présent, le passé composé, le futur immédiat, le futur 

simple, l´imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. Возвратные 

(местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, 

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. 

Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего. 

• Прямая и косвенная речь.;  
• распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение 

регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и 



отрицательной форме (l´impératif), временную форму условного наклонения 

(le conditionnel présent) в простом и сложном предложении, le subjonctif 

présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de  в пассивных 

конструкциях; 

• распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и 

прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le 

gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы 

действия (venir de faire qch, être en train de faire qch); 

 понимать причинные отношения в простом и сложном предложении: 

parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в простых и 

сложных предложениях; 

  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных 

женского рода и множественного числа (travail-travaux); особые формы при-

лагательных женского рода и множественного числа (beau – belle, long – 

longue, culturelle, но musicale, spécial – spéciaux – spéciale и др.); частичный 

артикль с абстрактными и вещественными существительными; замена артик-

ля предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед географическими 

названиями (en France, au Canada, du Japon); 

 употреблять наречия на –ment; степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образования (bon-meilleur, bien – mieux);  личные 

местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и без-

ударные формы личных местоимений; местоимения en и y; относительные 

местоимения qui, que, dont, où,; указательные (celui, celle, ceux и т.п.) и при-

тяжательные (le mien, la mienne, les miens, les miennes и т.п) местоимения;  

неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, meme, personne, 

chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu un, quelques-un(e)s, plusieurs). Количе-

ственные числительные свыше 1000, порядковые числительные свыше 10; 

 управление распространенных глаголов; 

 употреблять предлоги, служащие для выражения пространственных 

(à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) 

отношений; распространенные коннекторы (pourtant, enfin, d´abord, ensuite и 

т.д.)  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с придаточными следствия (ainsi), цели (pour que); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее частотные формы le 

passé simple; 

 распознавать и употреблять в речи выражение временных отноше-

ний (hier/la veille, aujourd’hui/ce jour-lá, demain/le lendemain)в плане настоя-

щего и прошедшего; 



 распознавать и употреблять в речи активный и пассивный залог в 

прошедшем и будущем временах изъявительного наклонения; 

 распознавать и употреблять в речи выражение цели и следствия, 

условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и 

сложных предложениях; 

 употреблять указательные  (celui, celle, ceux и т. п.),  притяжа-

тельные (lr mien, la mienne, les miens, les miennes и т .д.), вопросительные 

(quoi, lequel) местоимения; 

 систематизировать употребление определенного артикля; 

 распознавать и употреблять в речи наречия на -emment, -amment; 

• распознавать и употреблять в речи управление  распрастраненных 

глаголов; 

• распознавать социокультурные особенности употребления 

количественных и порядковых числительных. 

1.2.5.4 Второй иностранный язык  

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 



 развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный  лексико-

грамматический материал; 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе, своей стране и странах 
изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Выпускник получит возможность научиться:   

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе 

устного общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование  

Выпускник научится:  



 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-
классников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

Чтение   

Выпускник научится:   

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 
основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с  использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода,  языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь   

Выпускник научится:   

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях;   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятель-

ности. 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами и дей-

ствия с ними) 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации;  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

чевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения, конверсии и аффикскации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его;  



• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и вос-

клицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжа-

тельные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, от-

носительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-

ствия; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-

ленты;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в страдательном залоге;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-

ления.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи определения; конструкции; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II,  отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Социокультурные компетенция  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречево-

го поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основ-
ных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оце-

ночной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучае-
мого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками 
в современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
второго иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-
стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-

ятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной лите-

ратуры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных языков. 

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция 



 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита язы-
ковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых ино-
странных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово-

сочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться опреде-
лѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой темати-

ки; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочникам и, двуязычными и толковыми слова-

рями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изу-
чения иностранных языков; 

 формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-

блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, ос-
нове культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как сред-

ства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и че-

рез участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
втором иностранном языке; 



 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 
на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранно-

го языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живопи-
си, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 
соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, пи-
тание, спорт, фитнес). 

Указанные особенности овладения вторым иностранным языком поз-

воляют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи 

приблизиться к допороговому уровню. 

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении.   

Английский язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 
• глаголов  dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

• существительных -sion/tion, -ance/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ist, -

ing;   

• прилагательных un-,im-/in, -inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive;  

• наречий -ly;  

•  числительных -teen, -ty; -th; 

2. словосложение: 
существительное+существительное (peacemaker); 

прилагательное+ прилагательное (well-known); 

прилагательное+существительное (blackboard); 



местоимение+существительное (self-respect); 

3) конверсия 

• образование существительных от неопределенной формы глагола; 
• образование прилагательных от существительных. 
Интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

— нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 

It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

what, when,whay, which,that, who, if, because, that’s why, than,so; 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами when, for, since, during; цели с союзом so that; определительными с 

союзами who, what,which, that; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, wheneve; 

- — условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

характера (Conditional II); 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present; Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous); 

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; предложения с конструкциями as…as, not so…as; 

Конструкции с глаголами на –ing; конструкция to look/feel/be happy; 

конструкции с инфинитивом; 

- правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present Perfect; Present Continuous); 

- формы страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

Глаголы в видо-временных формах действительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/ could/be able to, may/might, 

,must/have to, shall/should, would, need); 



- косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

- неличные формы глаголов  (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени,  отглагольное существительное); 

- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отбранные для данного 

этапа обучения; 

- определѐнный/неопределѐнный/нулевой артикли; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные; существительные в 

функции прилагательного; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little-less-least); 

-личные местоимения в именительном (my) и объектном (me)  падежах, 

а также в абсолютной форме (mine); неопределѐнные местоимения (some, 

any); возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их 

производные (somebody); 

- наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с 

прилагательными; 

- устойчивые словоформы в функции наречия; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Немецкий язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

3. аффиксация: 
- существительных с суффиксами – ung (die Losung, die Vereinigung); -

keit ( die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er ( der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

- прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (sparsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и  прилагательных с префиксом  -un ( das Unglück, 

unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- ( der Vorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

4. словосложение:  
- существительное +существительное ( Das Arbeitszimmer); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau);  



- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное ( die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

- образование существительных от прилагательных (das Blau); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии,лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

- распространенные и нераспространенные простые предложения;  

- безличные  предложения (Es ist warm.); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand.); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!; 

- все тиаы влпросительных предложений; 

- предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten.); 

- предложения с инфинитивной группой um … zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, 

darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen.); 

- сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist.); 

- сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem); 

- сложноподчиненные предложения с  условным союзом wenn. (Wenn 

du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); 

- сложноподчиненные предложения c придаточными 

определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом 

damit;  

- распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu + Infinitiv; 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen); 



- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

- временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  

- распознавание и употребление в речи определѐнного/ 

неопределѐнного и нулевого артикля, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, 

niemand); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

- количественные и порядковые числительные. 

Французский язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) суффиксация: 

- существительных с суффиксами: -tion, -sion; -ement; -eur;  -ure, -ette; -

ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire; -age; -

té; -ude; -aison; -esse; -ure, -ise ; 

- наречий с суффиксом -ment; 

- прилагательных с суффиксами: -eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -

ien; -able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

2) префиксация: 

- существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il-; dé-; dis-; re-

,ré-; pré-; mé-; a-; extra-; anti-; 

3)  словосложение: существительное + существительное; существи-

тельное + предлог + существительное; прилагательное+ существительное; 

глагол + местоимение; 

глагол+ существительное; предлог+ существительное; 

4) конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола. 

 Представления о синонимии и антонимии, лексической сочетаемо-

сти, многозначности. 



Грамматическая сторона речи  

Овладение базовыми грамматическими явлениями: 

- распространенные и нераспространенные простые предложения;  

- безличные  предложения; предложения с неопределѐнно-личным ме-

стоимением on; 

- сложносочиненные предложения с союзами et, ou, mais; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, oú), обстоятель-

ственными: наиболее распространенные союзы, выражающие значения вре-

мени (quand), места (oú), причины (parce que); 

- коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные и отрицательные), побудительные, вопросительные (общий и специ-

альный вопросы с прямым порядком слов и инверсией); 

- вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия oú, 

quand, comment, pourquoi, combine; вопросительные местоимения qui, que, 

quoi; вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que; отрицательные части-

цы pas, plus, jamais, rien, personne; 

-  временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, 

le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-

parfait, , le future dans le passé; 

- возвратные (местоименные) глаголы; спряжение глаголов I и II групп, 

распространѐнных глаголов III группы в изъявительном наклонении; 

- согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и пря-

мым дополнением; согласование времѐн в плане настоящего и прошлого; 

- прямая и косвенная речь; 

- повелительное налонение регулярных и распространѐнных нерегу-

лярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impératif); 

- временная форма условного наклонения le conditionnel présent в про-

стом и сложноподчинѐнном предложении с обстоятельственным придаточ-

ным условия; 

 - временная форма сослагательного наклонения le subjonctif present ре-

гулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных; 

- активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения; 

- причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent, par-

ticipe passé), деепричастие (le gérondif); 

- имена существительные (род, число); особые формы существитель-

ных множественного числа; особые формы прилагательных женского рода; 

- определѐнный/неопределѐнный/слитный артикли; частичный артикль 

с неисчисляемыми существительными; замена артикля предлогом de в отри-

цательных конструкциях и после слов, выражающих количество; 



- наречия на –ment; степени сравнения прилагательных и наречий, осо-

бые случаи их образования; 

- личные местоимения в функции подлежащего, прямых и косвенных 

дополнений; 

- ударные и безударные формы личных местомений; местоимения en, y; 

относительные местоимения qui, que, dont, oú; указательные (celui, celle, ceux  

и т.п.) и притяжательные ((le mien, la mienne/ les miens…) местоимения; 

- неопределѐнные прилагательные и местоимения on, tout, 

meme,personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, 

pluseurs; 

- количественные и порядковые числительные; социокультурные осо-

бенности употребления количественных и порядковых числительных; 

- управление распространѐнных глаголов; 

- предлоги, служащие для выражения пространственных и временных 

отношений; 

- распространѐнные коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т.д. 

Испанский язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) суффиксация: 

- существительных с суффиксами: -ción, -sión, -dor, -ista, -ismo, -dad, -

mento, -miento, -ado(а), -ido(а), -anza, -ario(a), -sor(a), -ante, -ía, -ez, -ura, -icia, -

ería, -encia; 

- наречий с суффиксом –mente; 

- прилагательных с суффиксами: -oso, -esco; -able, -ible; -al, -ante, -iente; 

-ar, -ero, -ano, -ino,-ío, -ero, -es; 

2) префиксация существительных, прилагательных и глаголов: a-, anti-, 

con(m)-, 

contra-, de-, des-, dis-, di-;  -ear, -iar, en(m)-, entre-, ex-, extra-, in-, im-, ir-, 

inter-, pre-, pro-, poli-, re-, sin-, sobre-, sub-, sus-, tras-, trans-; 

3) словосложение:  

существительное+существительное, прилагательное+существительное, 

прилагательное+прилагательное, наречие+прилагательное, 

глагол+существительное; 

4) конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола, образование прилагательных от существительных. 

Интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, 

многозначности и лексической сочетаемости слов. 

Грамматическая сторона речи 



Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

- распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с прямыми и косвенными дополнениями перед глаголом; 

- безличные предложения;  предложения с безличными конструкциями 

hay, hace, es necesario; 

- предложения с составным именным сказуемым с глаголами-связками 

ser, estar; 

- предложения с конструкцией tanto… tanto/como, más que, menos que, 

tan como; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y, pero, 

o, sino; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными 

(союз que), подлежащными (союз que), определительными (союз que), 

обстоятельственными (cuando, mientras), места (donde), причины (porque, 

como), следствия (por eso), цели (para que), условия (si); 

- коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), побудительные, вопросительные (общий 

и специальный вопросы с прямым порядком слов и инверсией); 

- все типы вопросительных предложений; вопросительное 

прилагательное cuál,  вопросительные наречия dónde, cuándo, cómo, por qué; 

вопросительные местоимения qué, quién, cuánto; 

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; 

- отрицательные местоимения и наречия nada, nadie, ninguno, nunca; 

- временные формы изъявительного наклонения (Modo Indicativo): 

presente, futuro simple, pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito 

imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; 

- спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального 

спряжения и наиболее распространенных отклоняющихся глаголов; 

- согласование времен в плане настоящего и прошлого; 

- условные предложения реального и нереального характера; 

Condicional Simple с временным значением будущего в прошедшем в 

придаточных предложениях и с условным значением в настоящем времени; 

- прямая и косвенная речь; 

- условное наклонение (Modo Condicional): форма condicional (potencial) 

simple в условном, временном значениях и для выражения вежливой 

просьбы; 

- сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo): presente, imperfecto, 

pretérito perfecto de subjuntivo в придаточных предложениях: дополнительных 

с союзом que, подлежащных с союзом que, времени, относящихся к 

будущему, цели с союзом para que; 



- причастие (participio), деепричастие (gerundio), конструкция 

estar+gerundio, глагольные конструкции ir+a+infinitivo, tener+que+infinitive; 

предложения с абсолютными и связными инфинитивными конструкциями; 

- модальные глагольные формы и конструкции querer, poder, deber, hay 

que, tener que; формы Futuro Simple de Indicativo в модальном значении; 

- активный и пассивный залог; 

- определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- количественные и порядковые числительные; 

- личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная 

и безударная формы; указательные и притяжательные местоимения и 

прилагательные; относительные местоимения que, quien, cuyo, el que; 

неопределенные местоимения algo, alguien, alguno, uno, todo; 

- управление распространенных глаголов; 

 - предлоги, служащие для выражения пространственных и временных 

отношений; 

- распространенные коннекторы: después, por fin, sin embargo и т.д. 

1.2.5.5 История России. Всеобщая история 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-

ции; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и полити-

ческими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адапта-

ции в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 



современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерыв-

ности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;  

- способность применять исторические знания для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности;  

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-

рическую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; спо-

собность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественны-

ми историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащую-

ся в них информацию;  

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические зна-

ния для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры);  

- использовать историческую карту как источник информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий;  

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных памятниках Древнего мира;  

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-

ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-

ваний людей в древности;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства;  



- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- давать характеристику общественного строя древних государств;  

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре-

де;  

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культур-

ного наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII –XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится:  

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств  в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-

озных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков;  

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

- понимать основные этапы и ключевые события истории Смоленщины 
в период с древнейших времен до конца XV века: 

- давать характеристику важнейшим достижениям культуры Смолен-
ского края в период с древнейших времен до конца XV века; 

- соотносить даты событий  истории Смоленщины с историей России в 

период с древнейших времен до конца XV века. 



Выпускник получит возможность научиться:  
- давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства  

  государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится:  
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время;  

- использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

- анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;   

- составлять описание положения и образа жизни основных социаль-

ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-

литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-

вать исторические ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; 

- понимать основные этапы и ключевые события истории Смолен-

щины в период с XVI до конца XIX века; 



- давать характеристику важнейшим достижениям культуры 

Смоенского края в период с XVI до конца XIX века; 

- соотносить даты событий  истории Смоленщины с историей Рос-

сии в период с XVI до конца XIX века. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- используя историческую карту, характеризовать социальноэкономи-

ческое и политическое развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.);  

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-

нять, в чем заключались общие черты и особенности;   

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории Смоленщины, достижениям  культуры населения; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-

да, края и т. д.   

1.2.5.7 История православной культуры земли Смоленской 

Проектная работа предусматривает поиск проблемного поля и путей 

его решения. Получение новых знаний в рамках учебных проектов формиру-

ют научный тип мышления, что способствует саморазвитию и личностному 

самоопределению учеников, сформированности их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, ценностно-смысловых, ду-

ховных установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Ученики учатся владеть научной термино-

логией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Групповая работа над 

учебным проектом формирует систему значимых социальных и межличност-

ных отношений, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов.  

Изучение обучающимися данного курса должно сопровождаться мак-

симальным использованием знаний, умений, навыков, полученных на уроках 

истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки. Такая орга-

низация прохождения программы способствует развитию творческих, иссле-

довательских способностей учеников. Работа может быть выстроена на раз-

ных уровнях, с учетом способностей конкретного обучающегося. 

Развитие эстетических чувств и художественных представлений и по-

нятий о православной культуре помогают решать задачи эстетического вос-

питания. 

Православная культура – это источник добродетелей и эстетических со-

вершенств. Как важно сейчас уметь разделить горе окружающих людей, по-

мочь преодолеть собственные нравственные негативные качества – жадность, 

эгоизм, себялюбие. Путь к совершенству лежит через доброе сердце и благо-



родство души. Участие в благотворительных акциях «Белый цветок»,  «Моя 

семья в Рождество» является  благим делом, проявлением любви, милосер-

дия.  

Без восстановления в содержании школьного образования материалов, 

раскрывающих духовную основу русской истории, понимания в ней феноме-

на святости невозможно решать задачи нравственного воспитания подраста-

ющих поколений. Преподобный Авраамий – не только монах, но и просвети-

тель земли Смоленской, мученик Меркурий – воин, спасший Смоленск от 

войск хана Батыя в 1238 году, другие выдающиеся личности истории земли 

Смоленской воплотили в своей жизни идеал святости. 

 

 

1.2.5.8 Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится:  
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 - характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфлик-

тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике межличностных конфликтов;  

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество  



Выпускник научится:  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-

гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-

ние;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;   

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития;  

- осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы. 

Выпускник научится:  

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека;  

- различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

- критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями;  

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного обще-

ства;  

- характеризовать специфику норм права;  

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  



- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоня-

ющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлениях культуры;  

- описывать явления духовной культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

- раскрывать роль религии в современном обществе;  

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культу-

ры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

- характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера. 

Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характе-

ризовать основные социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-

ского государства; - выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности;  

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

- описывать основные социальные роли подростка;  

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  



- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;   

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов семьи;   

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семей-

ных конфликтов;  

- формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике семейных конфликтов;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества. 

Выпускник научится:  
- объяснять роль политики в жизни общества;  

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами;  

- давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос-

новные признаки;  

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы де-

мократии;  

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-

ных примерах;  

- характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 



Выпускник получит возможность научиться:   

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства;  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.  

Гражданин и государство. 

Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  

- использовать знания и умения для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства. 

Выпускник научится:  
- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершенно-

летних; 

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоот-

ношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних;  

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить обра-

зование; 



- анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характе-

ра, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и право-

порядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами.  

Экономика. 

Выпускник научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: произ-

водителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-

лученные данные об экономических системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; ана-

лизировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономиче-



ские знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать эти-

ческие нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейно-

го бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложив-

шиеся практики и модели поведения потребителя;  

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-

века;  

- грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет.   

1.2.5.8 География 

В результате изучения географии ученик 5-6 классов научится: 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 



- составлять описание географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

В результате изучения географии ученик 5-6 классов получит 

возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических 

карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и 

компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 



В результате изучения географии обучающийся 7 класса научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

В результате изучения географии  обучающийся 7 класса получит 
возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

В результате изучения географии 8 класса ученик научится: 

- использовать основные географические понятия и термины; раз-

личия географических карт по содержанию; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию, 

крупные равнины и горы, крупнейшие реки, озера, основные природные зо-

ны; 

- выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие органи-

ческого мира России; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, не-

обходимую для изучения географических объектов и явлений, разных терри-

торий России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресур-

сов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на фор-

мирование культуры народов; влияние рельефа и климата на условия жизни 

людей, их изменение под влиянием различных процессов; рационального и 

нерационального использования природных ресурсов;  



- показывать на карте крупные природно-территориальные ком-

плексы России, знать особенности природы Смоленской области; 

- составлять комплексную географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информа-

ции и форм ее представления; 

- оценивать природные ресурсы страны; называть меры их охраны. 

В результате изучения географии 8 класса ученик получит возмож-

ность научиться: 

- определять поясное время; читать карты различного содержания; 

- вести учет фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; оценки их последствий; 

- определять комфортные и дискомфортные параметры природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной 

территории; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразова-

нии природы, приводить соответствующие примеры; 

- прогнозировать последствия изменения растительного и животно-

го мира территории при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса; 

- выделять экологические проблемы отдельных природных регионов 

России; 

- решать практические задачи по определению качества окружаю-

щей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

- вести самостоятельный поиск географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

В результате изучения географии 9 класса ученик научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и еѐ 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, Смоленской области, отдельных 

регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 



- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, Смоленской области; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

- сравнивать особенности населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

В результате изучения географии 9 класса ученик получит возможность 

научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 



- обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

- составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России; 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

1.2.5.8 Математика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной 
жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и истори-
ческих факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- формирование представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информа-

тика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, по-

лучают представление о математических моделях; овладевают математиче-

скими рассуждениями; учатся применять математические знания при реше-

нии различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают уме-

ниями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; по-

лучают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 



Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом уровне):  

- Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число;  

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений;  

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач;  

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами;  

- сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

- составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью по-

иска решения задачи;  

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

- составлять план решения задачи;  

 - выделять этапы решения задачи;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  



- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины;  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых ве-

личин в задаче (делать прикидку)   

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры  
- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепи-

пед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.   

Измерения и вычисления   
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди прямоугольников;  

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни.  

История математики  

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей. Выпускник получит возможность 

научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продол-

жения образования на базовом и углубленном уровнях) Элементы теории 

множеств и математической логики  

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,   

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элемен-

тов, словесного описания.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать логически некорректные высказывания;   

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики.  

Числа  

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чи-

сел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов раци-

ональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

- использовать признаки делимости на 2,  5, 3,  9, 10,  суммы и произве-

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;  

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- применять правила приближенных вычислений при решении практи-

ческих задач и решении задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений;  

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства   

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,   

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  



- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач;  

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);   

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

- решать разнообразные задачи «на части»,   

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби;  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры  

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов.  

Измерения и вычисления  

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди участков прямоугольной формы, объемы комнат;  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;   



- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. История 

математики  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом уровне) Элементы теории множеств и математи-

ческой логики  
- Оперировать на базовом уровне 5 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

- задавать множества перечислением их элементов;  

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;  

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих выска-

зываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа   
- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональ-

ное число, арифметический квадратный корень;  

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; - использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполне-

нии вычислений и решении несложных задач;  

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами;  

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;   

- распознавать рациональные и иррациональные числа;  

- сравнивать числа. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

- составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений чис-

ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем;  

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые;  



- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений;  

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 

и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-

венство, неравенство, решение неравенства;  

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным;  

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства);  

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного урав-

нения;  

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни-

кающих в других учебных предметах.  

Функции  
- Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

- находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях;  

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной плоскости;  

- по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения функции;  

- строить график линейной функции;  

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

- определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



- использовать графики реальных процессов и зависимостей для опре-

деления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки воз-

растания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.);  

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей   

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и орга-

низованного перебора;  

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика;  

- определять основные статистические характеристики числовых набо-

ров;  

- оценивать вероятность события в простейших случаях;  

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явле-

ниях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий;  

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных си-

туациях. 

Текстовые задачи  

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия;  

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи;  

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

- составлять план решения задачи;   

- выделять этапы решения задачи;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  



- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми;  

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины;  

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры  
- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения  

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр-

ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать отношения для решения простейших задач, возникаю-

щих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

- применять формулы периметра, площади и объема, площади поверх-

ности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные име-

ются в условии;  

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотно-

шения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в по-

вседневной жизни.  

Геометрические построения  

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от ру-

ки и с помощью инструментов.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни.  

Геометрические преобразования  
- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение объектов в окружающем мире;  

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.  

История математики  

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей;  

Методы математики   

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных ти-

пов математических задач;  

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства.   

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-

вом и углубленном уровнях. Элементы теории множеств и математиче-

ской логики  
- Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и беско-

нечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств;  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств;   

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания;  

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации);  

- строить высказывания, отрицания высказываний.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики;  

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квад-

ратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла;  

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов раци-

ональных вычислений;  

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- применять правила приближенных вычислений при решении практи-

ческих задач и решении задач других учебных предметов;  

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений;  

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов;  

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения.  

Тождественные преобразования  
- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем;  

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночлена-

ми (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение);  

- выполнять разложение многочленов на множители одним из спосо-

бов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

- раскладывать на множители квадратный   трехчлен;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целы-

ми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с це-

лым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  



- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокра-

щение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраи-

ческой дроби в натуральную и целую отрицательную степень;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни;  

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-

держащих квадратные корни;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде;   

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  
- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения урав-

нения (неравенства, системы уравнений или неравенств);  

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований;  

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований;  

- решать дробно-линейные уравнения;  

- решать простейшие иррациональные уравнения вида f(x)=√a, 

f(x)=g(x);  

- решать уравнения вида f(x)=x
n
 ;  

- решать уравнения способом разложения на множители и замены пе-

ременной;  

- использовать метод интервалов для решения целых и дробнорацио-

нальных неравенств;  

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

- решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

- решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении за-

дач других учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-

шении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 



- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи;  

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-

венства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  

Функции  

- Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функ-

ции;   

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропор-

циональности, функции вида: y=kx+b , y=x
2
 , y=x

3
 , y=k/x;  

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций y=f(x+n)+m ;   

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей че-

рез две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой;  

- исследовать функцию по ее графику;  

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или про-

цесс по их характеристикам;  

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи  
- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач;  

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию);  

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  



- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения за-

дачи, если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных направлениях;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

- решать разнообразные задачи «на части»,   

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби;  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-

ровать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-

центрации;  

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-

нованием, используя разные способы;  

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

че ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета.  



Статистика и теория вероятностей   

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случай-

ная изменчивость;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;  

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;  

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение ве-

роятности случайного события, операции над случайными событиями;  

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений;  

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  
- Оперировать понятиями геометрических фигур;   

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах;  

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;   

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

- доказывать геометрические утверждения;  

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  
- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники;  



- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач;  

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни.  

Измерения и вычисления  

- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величи-

нами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при  реше-

нии многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а тре-

буют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружно-

стей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

- проводить простые вычисления на объемных телах;  

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- проводить вычисления на местности;  

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности.  

Геометрические построения  
- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию;  

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных слу-

чаях,   

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений;  

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;   

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных пред-

метах и в реальных ситуациях окружающего мира;   

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур;  



- применять свойства движений для проведения простейших обоснова-

ний свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение век-

торов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших слу-

чаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляю-

щие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычис-

ления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач;  

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам.  

История математики  
- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей;  

- понимать роль математики в развитии человечества   

Методы математики  

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математи-

ческих задач;  

- использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  

- применять простейшие программные средства и электроннокоммуни-

кационные системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углубленном уровне Элементы 

теории множеств и математической логики  

- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики мно-

жества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества;  

- задавать множества разными способами;  

- проверять выполнение характеристического свойства множества;  



- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-

ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказы-

ваний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не.  

- строить высказывания с использованием законов алгебры высказыва-

ний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- строить рассуждения на основе использования правил логики;    

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении за-

дач других учебных предметов.  

Числа  
- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действитель-

ное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;  

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую;  

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-

данной точностью;  

- сравнивать действительные числа разными способами;  

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2;  

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач;  

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. В повсе-

дневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычисле-

ний при решении практических задач, в том числе приближенных вычисле-

ний, используя разные способы сравнений;  

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных вели-

чин с использованием разных систем измерения;   

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  



- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным пока-

зателем;  

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными по-

казателями;  

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с од-

ной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и много-

члена;  

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробнорацио-

нальных выражений;  

- выполнять разложение многочленов на множители разными способа-

ми, с использованием комбинаций различных приемов;  

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач 

с параметрами на основе квадратного трехчлена;  

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни, корни степени n;  

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множе-

стве», «тождественное преобразование»;  

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих моду-

ли.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием друго-

го уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преоб-

разования уравнений;  

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональ-

ные;   

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобра-

зованиях уравнений и уметь их доказывать;  

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  



- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства неравенств;  

- решать уравнения в целых числах;  

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов;  

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-

шении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов;  

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при ре-

шении задач других учебных предметов;  

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре-

зультаты.  

Функции  

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная за-

висимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 

функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-

тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей,  

 - строить графики функций: линейной, квадратичной, дробнолиней-

ной, степенной при разных значениях показателя степени, y(x) = x
n
;  

- использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения 

графиков функцийy=f(x+n)+m;   

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от па-

раметров;  

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-

ность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометриче-

ской) прогрессии;   

- использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответ-

ствии со спецификой исследуемого процесса или явления;  

- использовать графики зависимостей для исследования реальных про-

цессов и явлений;  

- конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответ-

ствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей   

- Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграм-

мы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;  

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа;  

- вычислять числовые характеристики выборки;  

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-

бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными со-

бытиями, основные комбинаторные формулы;  

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-

бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными со-

бытиями, основные комбинаторные формулы;  

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики;  

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач;  

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использова-

нием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях спосо-

бом, адекватным ее свойствам и цели исследования;  

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального яв-

ления, решения задачи из других учебных предметов;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных си-

туациях.  

Текстовые задачи  

- Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной труд-

ности и выделять их математическую основу;  



- распознавать разные виды и типы задач;  

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и ре-

шения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи;  

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения за-

дачи, если возможно;  

- анализировать затруднения при решении задач;  

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное;  

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуа-

ции на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

- решать разнообразные задачи «на части»;  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби;  

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

чины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отно-

шения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-

ственные задач указанных типов;  

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-

центрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения;  

-  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-

нованием, используя разные способы;  

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение;  

- решать несложные задачи по математической статистике;  



- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-

тельный результат;  

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета; 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-

ствительности.  

Геометрические фигуры  
- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении за-

дач и проведении математических рассуждений;  

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результа-

ты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям;  

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интер-

претировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  

- формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- составлять с использованием свойств геометрических фигур матема-

тические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат.  

Отношения  

- Владеть понятием отношения как метапредметным;  

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни.  



Измерения и вычисления  

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-

ность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-

ных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жиз-

ни. Геометрические построения  

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометриче-

скую фигуру,   

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построе-

ние.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования    

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями;  

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обос-

нований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движе-

ний и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений 

и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах;  

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координа-

ты на плоскости, координаты вектора;  

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для реше-

ния задач на вычисление и доказательства;  



- выполнять с помощью векторов и координат доказательство извест-

ных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замеча-

тельных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;  

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам.  

История математики  

- Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построе-

нии геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации 

и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций;  

- характеризовать произведения искусства с учетом математических за-

кономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве.   

1.2.5.9 Информатика 

Выпускник научится:  
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, инфор-

мационная модель и др.;  

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях;  

- раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связан-

ные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике;  

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняе-

мых задач;  

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств;  

- определять качественные и количественные характеристики компо-

нентов компьютера;  

- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  



- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

- осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей;  

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-

пьютера.  

Математические основы информатики 

Выпускник научится:  

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных;  

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи);  

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфави-

ту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов);  

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода;  

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и умножать 

числа, записанные в двоичной системе счисления;  

- записывать логические выражения, составленные с помощью опера-

ций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-

ных высказываний;  

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списка-

ми (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ре-

бер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее упо-

требительными современными кодами;  

- использовать основные способы графического представления число-

вой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между мате-

матической моделью объекта и его натурной моделью, между математи-

ческой моделью объекта/явления и словесным описанием;  



- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-

пользуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах;  

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и спис-

ков при описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словес-

ным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формаль-

ных языков и др.);  

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формаль-

ных языков);  

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фраг-

мента;  

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике;  

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляю-

щих конструкций последовательного программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере;  

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания;  

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;  

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее;  



- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их ре-

шения. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  
- практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.);  

- познакомиться с примерами использования математического модели-

рования в современном мире;  

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетево-

го взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под-

ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников);  

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют междуна-

родные и национальные стандарты;  

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-

ментов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

1.2.5.10 Физика 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных иссле-

дований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретиче-

ские знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных ар-



гументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Выпускник научится:  
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием;  

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложен-

ного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. Примечание. 

При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи по-

казаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воз-

духа, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозимет-

ра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей измерений. Примечание. Любая учеб-

ная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин.  

- проводить исследование зависимостей физических величин с исполь-

зованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-

нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен-

ной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;   

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна-

вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную ли-

тературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  



- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни;  

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования фи-

зических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности из-

мерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставлен-

ной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

- воспринимать информацию физического содержания в научнопопу-

лярной литературе и средствах массовой информации, критически оцени-

вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-

ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равно-

мерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид-

костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение (звук);  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-

зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-

сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  



- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;   

- различать основные признаки изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэф-

фициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств;  

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.);  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-



духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из-

лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температу-

ры кипения от давления;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теп-

лота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии;  

- различать основные признаки изученных физических моделей строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел;  

- приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций;  

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оцен-

ки.  

Электрические и магнитные явления  



Выпускник научится:  

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен-

ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-

перметр, вольтметр).   

- использовать оптические схемы для построения изображений в плос-

ком зеркале и собирающей линзе.  

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами.  

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение.  

- приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях  

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-

единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  



Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-

магнитных излучений на живые организмы;  

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных яв-

лениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома;  

- описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-

личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фо-

тонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по-

глощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и практического использо-

вания радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-



стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд;  

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической си-

стемами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользо-

ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.   

1.2.5.11 Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:   

Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна-

ния биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-

там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-

низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, законо-

мерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-

нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-

ний за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной ли-

тературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  



- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-

ратуре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологи-

ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедея-

тельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить не-

сложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы;  

- выделять существенные признаки биологических объектов (кле-

ток и организмов растений, животных грибов, бактерий) и процессов, харак-

терных для живых организмов; осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принадлежности к определенной систе-

матической группе; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематиче-

ских групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной дея-

тельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, клас-

сифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; различать по внеш-

нему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения;  

- выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; по-

следствия деятельности человека в природе.  



Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

- использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-

вой природе;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы);  

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках; анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-

тельности, характерных для организма человека;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными;  

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-

вотных; приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

- объяснять общность происхождения и эволюции вида Человек разум-

ный на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-

ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, при-

сущей человеку;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями клеток и тканей, органов и систем органов;  



- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жиз-

ни, рациональной организации труда и отдыха; 

 - анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-

ловека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать приемы оказания первой помощи при простудных забо-

леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рацио-

нальной организации труда и отдыха проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; реализо-

вывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресур-

сах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сооб-

щений и докладов;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организ-

ме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма чело-

века, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружа-

ющих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

Общие биологические закономерности   

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-

ности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты 



окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности чело-

века в экосистемах и биосфере;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью дру-

гих людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

1.2.5.12 Химия 

Выпускник научится:  

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки;  

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории;  

- различать химические и физические явления;   

- называть химические элементы;  

- определять состав веществ по их формулам;  

- определять валентность атома элемента в соединениях;  

- определять тип химических реакций;  

- называть признаки и условия протекания химических реакций;  

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической ре-

акции при выполнении химического опыта;  

- составлять формулы бинарных соединений; - составлять уравнения 

химических реакций;  

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения;  



- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объ-

ему, массе реагентов или продуктов реакции;   

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода;  

- получать, собирать кислород и водород;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род;  

- раскрывать смысл закона Авогадро;  

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»;  

- характеризовать физические и химические свойства воды;  

- раскрывать смысл понятия «раствор»;  

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенно-

го вещества;  

- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

- определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений;  

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора;  

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соеди-

нений;  

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева;  

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»;  

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

- определять вид химической связи в неорганических соединениях;  



- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей;  

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

- определять степень окисления атома элемента в соединении;  

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щело-

чей, солей;  

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена;  

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-

на; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;  

- определять окислитель и восстановитель;  

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

- классифицировать химические реакции по различным признакам;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства-

ми неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак;  

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства-

ми металлов;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

- определять возможность протекания реакций некоторых представите-

лей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основания-

ми, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-

пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-

стиками вещества;  



- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-

ным ионным уравнениям;  

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, вхо-

дящих в его состав;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-

сти превращений неорганических веществ различных классов;  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-

ции;  

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических про-

цессах;  

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-

вестной рекламе в средствах массовой информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-

ской деятельности человека;  

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.   

1.2.5.15 Изобразительное искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопере-

живать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоот-

ношений человека с природой и выражать свое отношение художественны-

ми средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, се-
мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 



солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хох-

ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-

рических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-

кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-
ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-

занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декора-

тивной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 
на основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орна-
ментов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-
структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяс-
нять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искус-

ства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 



- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и со-
держанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-
ными художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности худо-
жественных материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-
шений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-
стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-
спективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравю-
ры наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-
ния; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобрази-
тельном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя пра-
вила линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветово-
го состояния и настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и пред-

ставлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоцио-

нальной выразительности живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 



- различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведе-
ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотно-

шение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графически-
ми материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-
ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-

риалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-
ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 
- использовать образные возможности освещения в портрете; 
- пользоваться правилами схематического построения головы челове-

ка в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 
фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-
рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материа-

лы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 



эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче-

ской картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-
ние значительных событий в истории общества, как воплощение его миро-

воззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в разви-
тии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения 
«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного об-
раза на выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сю-
жетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сю-
жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в куль-

туре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, тво-
ривших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще-
ства; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского 
народа в годы Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памят-
ники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому ис-
торическому событию или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведе-

ний изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 
- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 



- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графи-
ческими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 
одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного ис-
кусства и творчестве художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных об-
разов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-
тории архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-
ства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архи-
тектурно-художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитек-
туры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точ-
ка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доми-
нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в ди-
зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-
сти и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объ-
ектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет располо-

жение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 



- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 
XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной компози-

ции в формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения колла-

жа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Москов-

ского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности со-

боров Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-

ной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломен-

ском и храма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-
вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным те-

мам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 
Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-
ческими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-
ика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-
туры; 



- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-
зительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной 
живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различ-

ные художественные материалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельно-

сти характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-

веку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества пере-

движников» и определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произве-

дения исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразитель-



ные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-

мятники архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать компо-

зиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта 

– создания композиции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-

фическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и Рос-

сии; 

- получать представления об особенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-

ственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творче-

ства; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пе-

ревоплощения; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 



- различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-

ного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-

ственно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправ-

лении отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, тех-

ники съемки и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компью-

терной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, мон-

тажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

1.2.5.14 Музыка 

Выпускник научится:  



- понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла;  

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад;  

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматиче-

ских, героических, романтических, эпических);  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития обра-

зов музыкальных произведений;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их разви-

тия;  

- производить интонационно-образный анализ музыкального произве-

дения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях;  

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа;  

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-

рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведе-

ниях композиторов;  

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества;  

- распознавать художественные направления, стили и жанры классиче-

ской и современной музыки, особенности их музыкального языка и музы-

кальной драматургии;  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической му-

зыкальной школы;  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов;  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  



- различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструмен-

тальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркаро-

ла, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кан-

тата, концерт и т.п.);  

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-

риации, рондо);  

- определять тембры музыкальных инструментов;  

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, струнных, ударных, современных электронных;  

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов;   

- определять характерные особенности музыкального языка;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;  

- анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах;  

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;   

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обра-

ботках;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами ис-

кусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-

кусств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  



- находить ассоциативные связи между художественными образами му-

зыки, изобразительного искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и жен-

ские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкаль-

ным сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; - участвовать в коллективной исполнительской деятельности, ис-

пользуя различные формы индивидуального и группового музицирования;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;   

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетиче-

ской деятельности;  

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жиз-

ни человека и общества;  

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских кол-

лективов;  

- применять современные информационно-коммуникационные техно-

логии для записи и воспроизведения музыки;  

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  



- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки;  

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-

чения музыкального искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-

дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различ-

ных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.).   

1.2.5.17 Труд (технология) 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направлен-

ность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мыш-

ление в разных формах деятельности. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (первый блок) 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-
ские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии,  

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, меди-
цинские, информационные технологии, технологии производства и обработ-

ки материалов, машиностроения, биотехнологии.  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные от-
личия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре-

менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 



 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся (второй блок) 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, про-

веряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоя-

тельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (за-
тратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию приклад-
ных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической докумен-

тации и изменения параметров технологического процесса для получения за-

данных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продук-

та, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 



‒ изготовление информационного продукта по заданному алгорит-

му в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию техноло-
гических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требу-

ющегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-

личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных про-

дуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой  

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; раз-

работку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разра-

ботку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простей-
ших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стан-

дартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой техноло-

гии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-

тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения (третий блок) 

Выпускник научится: 



 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описыва-

ет тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования раз-
личного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 

об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и осо-

бенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных ре-
шений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 
с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с осво-
ением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современны-
ми производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-

ционной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессио-

нального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проекти-
ровании и реализации технологического процесса; 



 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-

ботников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-
скую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного кон-
структора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-
ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайше-
го социального окружения на основе самостоятельно разработанной про-

граммы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-
струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, про-

ектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 
и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строитель-

ную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-
ской системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 
соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-
низмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-
печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 
со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-
бранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потреб-

ностей на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-
нове технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полу-
чения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергети-

ку региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информаци-
онные технологии, характеризует профессии в сфере информационных тех-

нологий; 



 характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представи-

телей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические систе-
мы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, харак-
теризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-
ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе техни-
ческих конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-
бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-

ствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в реги-
оне проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания; 



 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с за-
дачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, элек-

трические, термические, возможность обработки), экономические характери-

стики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произволь-
но избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией со-

циальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 
заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-
дуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного про-
екта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характе-

ристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-

ванного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных по-
токов; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с приме-

нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 



 получил и проанализировал опыт создания информационного про-
дукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, из-
менение параметров и требований к ресурсам) технологии получения мате-

риального и информационного продукта с заданными свойствами. 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся научится: 

-находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструи-

рования объекта и осуществления выбранной технологии; 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи и схемы; 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов; 

-осуществлять технические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, со-

здании и эксплуатации различных технических объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта ма-

териальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Электротехника» 

Обучающийся научится:  

-разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической  информации по электротехнике и ориентироваться в элек-

трических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплу-

атации электрофицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологичские процессы сборки или ремонта объектов, 

содежращих электрические цепи, с учетом необходимости экономии элек-

трической энергии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разра-

ботки электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации; 

-осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих цепи с элементами электроники. 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выяв-

лять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия; планировать этапы выполнения работ; осуществлять технологиче-

ские процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 



-представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основ-

ными видами проектной документации;готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиск новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологические процессы с учетом имею-

щихся ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопре-

деление» 

Обучающийся научится: 

-планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей по-

лучения профессионального образования на основе соотнесения своих инте-

ресов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым про-

фессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-планировать профессиональную карьеру; 

Рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-

устройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 

1.2.5.16 Физическая культура 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и цен-

ностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедея-

тельности, понимание ценности экологического качества окружающей сре-

ды как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение поло-

жительной динамики в развитии основных физических качеств и показате-

лях физической подготовленности, формирование потребности в система-

тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меропри-

ятиях; 



- установление связей между жизненным опытом обучающихся и зна-

ниями из разных предметных областей. 

Выпускник научится:   

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим разви-

тием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-

менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготов-

ки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; ис-

пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепле-

ния собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-

ную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-

ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подго-

товкой;  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-

ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  



- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в дли-

ну и высоту);  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздоровительного массажа;  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;   

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта. 



1.2.5.17 Основы безопасности и защиты Родины 

Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопас-

ности;  

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве;  

- использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружа-

ющей среды и продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания;  

- безопасно использовать бытовые приборы;  

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминоген-

ного характера;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 - безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-

шенничества;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;   

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;  



- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;  

- готовиться к туристическим походам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по-

ходах;  

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

- добывать и очищать воду в автономных условиях;  

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обу-

страивать) временное жилище в автономных условиях;  

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций природного характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера для личности, общества и государства;  

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситу-

ациях техногенного характера;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера;  

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации;  

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и гос-

ударства;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-

жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-

ного устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похище-

нии или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении меро-

приятий по освобождению заложников;  



- классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах мас-

сового скопления людей;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-

ции;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляю-

щие и значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разруша-

ющие здоровье;  

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреп-

лению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреп-

лению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоро-

вья;  

- безопасно использовать ресурсы интернета;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

- определять состояния оказания неотложной помощи;  

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 - классифицировать средства оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

- оказывать первую помощь при ушибах;  

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

 - оказывать первую помощь при вывихах;  

- оказывать первую помощь при переломах;  

- оказывать первую помощь при ожогах;  

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлажде-

нии;  

- оказывать первую помощь при отравлениях;  

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипе-

диста;   

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических поездках;   



- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера;   

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористи-

ческую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать 

влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;   

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее вли-

яние на здоровье человека;   

- классифицировать и характеризовать основные положения законо-

дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-

щих права ребенка;   

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

- оказывать первую помощь при коме;   

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;   

- использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;   

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-

чения личной безопасности;   

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности.   

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предпо-

лагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обуча-

ющихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обще-

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федераль-

ного уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организациикак 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-

ной программы образовательной организации. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе-

дерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  



Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-

мерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структу-

рой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». До-

стижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности об-

разовательной организации) строятся на планируемых результатах, представ-

ленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и монито-

ринговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-

зультаты, представленные во всех трех блоках. Уровневый подход к пред-

ставлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базо-

вого уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные зада-

чи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путем  

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Она: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 



содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, поз-

воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обуча-

ющихся в процессе освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы 

образования разного уровня. 

Следовательно, основными функциями системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-
лять регулирование системы образования на основании полученной инфор-

мации о достижении планируемых результатов. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результа-

ты освоения обучающимися основной образовательной программы основно-

го общего образования.  

Система оценивания в школе позволяет: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся об окружающем 
мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе пре-
подавания и процессе обучения; 



 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 
требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ основного образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родите-
лей (законных представителей); 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что пред-

полагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов де-

ятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Таким образом, система оценивания направлена на получение инфор-

мации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познава-

тельных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обуче-

ния и развития своего ребенка, учителям – оценить успешность собственной 

педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить 

на вопросы:  

1) происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, 

стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат) 

2) совершенствуют ли школьники полученные умения, навыки и ком-

петенции, демонстрируют ли умение индивидуальной и совместной учебной 

деятельности? (Метапредметный результат) 

Оценка личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ний обучающихся в ходе их личностного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 



3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятель-

ности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К 

их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

школе. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образова-

ния, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга школы. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Система оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 



- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: 

- защита итогового индивидуального проекта, творческие работы, 

включая учебные исследования и учебные проекты 

- результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематиче-

ских) по всем предметам; 

- в рамках системы промежуточной аттестации; 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мони-

торинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки   

- читательской грамотности служит письменная работа на межпред-

метной основе;  

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и ин-

дивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных 

видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два 

года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-

ния избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельно-

сти может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-



заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разра-

батываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организа-

ции.  Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-

дения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательной органи-

зации или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.   

Система оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности 

оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которая утверждается педагогическим советом образова-

тельной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание должно включить:  

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика);  

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости  



– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные про-

цедуры);  

− график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

основывается на применении уровневого подхода, принятого в Стандарте.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (отметка «3»).  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действия-

ми и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обу-

чающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. 

В МБОУ применяются следующие формы контроля: 

1) индивидуальный контроль (с целью выяснения индивидуальных 

знаний, способностей и возможностей отдельных обучающихся); 

2) групповой контроль (применяется при повторении с целью обобще-

ния и систематизации учебного материала, при выделении приемов и мето-

дов решения задач, при акцентировании внимания обучающихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов дока-

зательства теоремы и т. п.); 

3) фронтальный контроль (для изучения правильности восприятия и 

понимания учебного материала, качества словесного, графического предмет-

ного оформления, степени закрепления в памяти). 

Типы контроля: 

1) внешний контроль учителя за деятельностью обучающихся; 

2) взаимоконтроль; 



3) самоконтроль. 

Виды контроля: 

1) вводный (тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение); 

2) текущий (диагностические задания: опросы, работа с карточками, 

практические работы, письменная проверка, тестирование); 

3) коррекция (повторные тесты, индивидуальные консультации); 

4) итоговый (представление продуктов деятельности на разных уров-

нях). 

Формы педагогической диагностики:   

 стартовая диагностика (входной контроль) – выявление исходного 

уровня знаний и умений обучающихся; 

 текущий (обучающий) контроль; 

 выявление уровня достижений умений и навыков в ходе изучения 
темы; 

 рубежный контроль (выявление результатов обучения по ряду тем); 

 промежуточная аттестация (диагностирование результатов обучения 
во 2-8, 10 классах) (осуществляется по пятибалльной системе оценок: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворитель-

но», 1 – «плохо»); 

 государственная итоговая аттестация (выявление результатов обуче-
ния в 9, 11 классах); 

 иные формы учета достижений (урочная деятельность (анализ дина-
мики текущей успеваемости), внеурочная деятельность (участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях и т.д.; активность в про-

ектах и программах внеурочной деятельности; творческий отчет); 

 портфолио обучающегося; 

 анализ психолого-педагогических исследований. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения 

общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или те-

мы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. Может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики 

образовательных достижений обучающихся.  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная ди-

намика образовательных достижений – важнейшее основание для принятия 



решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образо-

вательного учреждения, системы образования в целом. 

С целью проведения текущего оценивания используются следующие 

методы оценивания: наблюдение, оценивание процесса выполнения, откры-

тый ответ. 

Внутришкольный мониторинг ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов и дневников 

обучающихся. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимули-

ровать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности по-

знавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием обучающи-

мися портфеля достижений при выборе направления профильного образова-

ния. 

Портфель достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достиг-

нутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-

но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результа-

ты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор 

работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо мате-

риалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том чис-

ле за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую атте-
стацию (далее — ГИА). 



При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усво-

ения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируе-

мых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способно-

сти к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классны-

ми руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпуск-

нику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и вы-

дачи документа государственного образца об уровне образования — аттеста-

та об основном общем образовании. 

2 Содержательный раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, включаю-

щая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Целью программы развития УУД является обеспечение организацион-

но-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучаю-

щихся основной школы способности к самостоятельному учебному целепо-

лаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основ-

ной школе определяет следующие задачи:  

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-

лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное осво-

ение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.  



Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из 

того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудниче-

ство».   

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, откры-

вающие возможность широкой ориентации обучающихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, вклю-

чая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. 

Обобщенным действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщѐнное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов. 

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая 

проявляется в том, что они 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности;  

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного про-

цесса; 

 - лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обуча-

ющегося независимо от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей школьника. 

Процесс формирования универсальных учебных действий направлен 

на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потен-

циала основного общего образования; повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования, усвоения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных об-

ластях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориента-

ции, строении и осуществлении учебной деятельности; 



- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, лич-

ностно и  (или) социально значимой проблемы. 

Он обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учеб-

ных действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпи-

ады, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне об-

щего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентаци-

ей выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

Цель формирования универсальных учебных действий – обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсаль-

ных учебных действий. 

Задачи, которые решает школа при формировании универсальных 

учебных действий: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов об-

разования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования лич-

ностных результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и 



применения универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий; 

5) формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

6) формировать ИКТ-компетентности обучающихся. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может опреде-

лять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучеб-

ной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные фор-

мы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материа-

ле; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный резуль-

тат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достиже-

ния цели; 



 подбирать к каждой проблеме адекватную ей теоретическую мо-

дель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации; 

 соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и раз-

вития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве; 

- толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и инте-
ресов, находить компромиссы; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-
мать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-
цию не враждебным для оппонентов образом; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-
знавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказатель-
ство, факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-
ятельности; 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителями и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 
убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте 
как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов 

и о речевых жанрах как разновидностях текста; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-

ренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний, де-
лать предварительный отбор источников информации, добывать информа-

цию; 

- самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизнен-

ные задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их реше-

ния; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результа-
та, в том числе и для создания нового продукта; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 
наиболее удобную для себя форму; 

- владеть приѐмами осмысленного чтения; 
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей;  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 



 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых от-
ношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на ос-
нове отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисково-
го чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-

нии, образном сближении слов. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и лич-

ностной образовательной результативности является встраивание в образова-

тельную деятельность событийных деятельностных образовательных форма-

тов, синтезирующего характера. 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 

средней полной общеобразовательной школе, создает условия для получения 

среднего полного образования, подготовки школьников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразова-

ния. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преем-

ственности с уровнем начального общего образования, обеспечивает адапта-

цию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии уни-

версальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные 



учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной шко-

лы — «учить ученика учиться в общении». 

В процессе освоения содержания основного образования школа  созда-

ет условия для формирования у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, 

биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления дей-

ствительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

С целью формирования толерантной личности в условиях школы с 

углубленным изучением иностранных языков учебный план предусматривает 

усиление иностранного языка. 

Иностранный язык - английский, немецкий, французский - в 5-9 

классах изучается на углубленном уровне; второй иностранный язык - 

английский, немецкий, французский, испанский - изучается на базовом 

уровне, начиная с 5 класса.  

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компе-

тентностей), имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навы-

ков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степе-

ни русский язык, математика, информатика и ИКТ, иностранный язык и ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой -  создаются  условия для осо-

знанного выбора обучающимися профиля обучения на уровне основного об-

щего образования или иного варианта жизненной стратегии, обеспечиваю-

щей получение обязательного общего среднего образования.  

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного об-

щего образования 

Программы всех учебных предметов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 



6) тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процесса. 

2.2.2.1 Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык 

является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. Изучение русского языка направлено 

на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

оответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. Лингвистическая (языковедческая) 

компетенция – способность получать и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. В процессе изучения русского языка создаются 

предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 



обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 

процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации Программы являются: 

 - формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения;  

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

- овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. В 

процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия;   

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

- для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий.  

Содержание учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 класс   

Введение. Язык и языкознание.  Язык и общение. Текст.  

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ   



Буква и звук. Алфавит. Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 

согласные. 

Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные. Гласные звуки 

и обозначающие их буквы. Слог и ударение. Правописание безударных 

гласных в корне слова.  

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Корень слова. Родственные слова. Окончание и основа слова. 

Приставки.  

Суффиксы.  Сложные слова.   

Заголовок текста. Опорные тематические слова текста. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ    

Лексическое значение слова. Разговорная, книжная и нейтральная 

лексика.  

Толковые словари. Однозначные и многозначные слова. Лексическая 

сочетаемость.Тематическая группа. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Фразеологизмы. Крылатые слова.  

Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  

Устная и письменная речь. 

Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 

Понятие о чередовании. Чередование букв Е//И в корнях с 

чередованием.  

Чередование букв А//О в корнях с чередованием.Суффиксы -чик-//-

щик-.  

Буквы И//Ы после приставок на согласные. Особенности написания 

приставок на З//С.  

МОРФОЛОГИЯ  

Части речи. Имя существительное как часть речи. Род имѐн 

существительных.  

Склонение имѐн существительных. Падеж. Число.  

Буквы Е//И в падежных окончаниях имѐн существительных 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн существительных 

Правописание НЕ с именами существительными.  

Имя прилагательное как часть речи.  Повествование с элементами 

описания. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. Краткие 

прилагательные.  

Правописание НЕ с именами прилагательными. 

Имя числительное как часть речи.  

Местоимение как часть речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив.  Время глагола. 

Средства связи предложений в тексте. 

Тип текста. Время в предложении и тексте. Сочинение - описание. 



Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. Правописание 

окончаний глаголов.  

Наречие как часть речи.  

Служебные части речи.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ    

Что изучает синтаксис? Словосочетание. Предложение— основная 

единица речевого общения. Главные и второстепенные члены предложения.  

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в 

предложении?  Эмоции и их отражение в предложении. Как писать отзыв. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Средства их выражения.  

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обращение. Прямая речь. Сложное 

предложение.  

Вопросный план текста. 

Содержание учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК. 6 класс  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами 

речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 

Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, 

изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и 

письменных высказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на 

определенную тему. 

Текст 



 Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План текста как вид  переработки текста. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ 

языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. 

Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 

Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке.  Осознание  роли языка в жизни человека, важности 

умения общаться.  

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-

орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласного.  Способы 

обозначения [ j ]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слова.  



 Возможность исторических изменений в структуре слова.  Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

 Словообразование как раздел лингвистики.  

 Морфемный словарь. Осмысление морфемы как значимой единицы 

языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  

 Применение знаний по морфемике в практике правописания.   

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных 

задач. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и  многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова 

(нейтральная лексика).  Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических 

словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точки зрения  экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  Проведение лексического 

разбора слов. 

Морфология. Морфология как раздел грамматики. 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические  признаки имени существительного, 

имени прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, 

наречия.  

 Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа 



предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Обращения. Сложное предложение. Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Применение синтаксических знаний  и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы.  Перенос слов.  Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (при однородных членах предложения, при 

обращении). Знаки препинания при прямой речи.  

Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении.   

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура 

 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 

 Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета Русский язык. 7 класс 

1. Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культу-

ры и истории народа. 

2. Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос ин-

формации, сообщение информации. 

3. Текст. 



Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобще-

ние). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация тек-

ста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звуко-

пись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микро-

тем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использова-

ние языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публици-

стического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

5. Система языка.  

5.1. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

5.2. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прила-

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

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и име-

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

некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 



Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

5.3. Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиноч-

ным деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка уда-

рения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздель-

ное написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричаст-

ным оборотом (в рамках изученного). 

5.4. Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравни-

тельной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки 

ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

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

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

; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

5.5. Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-

сическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния 

в речи. 

5.6. Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятель-

ных частей речи от служебных. 

5.7. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предло-

гов. 



Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и не-

производные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и состав-

ные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предло-

гами. Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное образо-

вание предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, во-

преки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

5. 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 со-

ставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчини-

тельные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изу-

ченного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим од-

нородные члены и части сложного предложения. 

5.9. Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребле-

ние частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стили-

стической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, от-

рицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

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

дельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

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

-ка. 

5.10. Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждаю-

щие к действию, этикетные междометия); междометия производные и непро-

изводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговор-

ной и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонацион-



ное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Ис-

пользование грамматических омонимов в речи. 

Содержание обучения в 8 классе. 

1. Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

2. Язык и речь. 

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

ступление с научным сообщением. 

Диалог. 

3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из раз-

личных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, кон-

спект. 

4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная запис-

ка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

5. Система языка. 

5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

5.2. Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения слово-

сочетаний. 

5.3. Предложение. 



Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интона-

ционная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопро-

сительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудитель-

ных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (инто-

нация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусостав-

ные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распростра-

нѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюде-

ние в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

5.4. Двусоставное предложение. 

5.4.1. Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосо-

четанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшин-

ство, количественными сочетаниями. 

5.4.2. Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения со-

гласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второсте-

пенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоя-

тельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, 

условия, уступки). 

5.5. Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 



Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложе-

ний. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

5.6. Простое осложнѐнное предложение. 

5.6.1. Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородны-

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

или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщаю-

щими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предло-

жениях с союзом и. 

5.6.2. Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединитель-

ные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравни-

тельным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточня-

ющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными конструк-

циями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и не-

распространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значени-

ем различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 



Нормы построения предложений с вводными словами и предложения-

ми, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нерас-

пространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

Содержание обучения в 9 классе. 

1. Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в совре-

менном мире. 

2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникатив-

ной направленности в зависимости от темы и условий общения с использо-

ванием жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сю-

жетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилисти-

ческих норм русского литературного языка; орфографических, пунктуацион-

ных правил в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой. 

3. Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 

том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей 

языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам ре-

чи. 

Информационная переработка текста. 

10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разго-

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

стический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторе-

ние, обобщение). 



Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации ре-

чевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидно-

стей современного русского языка. Основные признаки художественной ре-

чи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 

языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворе-

ние и другие). 

5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

5.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

5.2. Сложносочинѐнное предложение. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложно-

сочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с раз-

ными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматиче-

ская синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила поста-

новки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных пред-

ложений. 

5.3. Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых от-

ношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и про-

стых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительны-

ми. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 



Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. Слож-

ноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. Слож-

ноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и сте-

пени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место прида-

точного определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, присо-

единѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, кото-

рый. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐн-

ных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Од-

нородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных ча-

стей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных пред-

ложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных пред-

ложений. 

5.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предло-

жения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запя-

тая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном пред-

ложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных пред-

ложений. 

5.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

5.6. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвен-

ной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 



Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правопи-

сания. 

2.2.2.2 Литература 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образо-

вания составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также федеральной рабочей 

программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого по-

коления, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуаль-

ном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропо-

нимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что ли-

тературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бы-

тия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенци-

ал 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 ли-

тературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер-

претация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, 

их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 



Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учѐта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, межпред-

метных связей с русским языком, учебным предметом "История" и учебными 

предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстети-

ческого отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих ра-

ботах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каж-

дой монографической или обзорной темы и направлены на достижение пла-

нируемых результатов обучения.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культу-

ры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 

собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства при-

частности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксио-

логической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеа-

лов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего наро-

да, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отече-

ственной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам совре-

менной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как вы-

сочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспита-

нию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и 

способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; фор-

мированию гуманистического мировоззрения.  



Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литера-

туры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потреб-

ности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способ-

ствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведе-

ний, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящѐн-

ных литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обла-

дающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направ-

лены на формирование у школьников системы знаний о литературе как ис-

кусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художе-

ственных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти за-

дачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и 

их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и вы-

ражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты худо-

жественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя воз-

можность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпрета-

ций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагмен-

ты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других ис-

кусств; формировать представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска не-

обходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произве-

дений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких об-

разцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных 

и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивая свою.  
 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 

8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира.  

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки 

народов России и народов мира (не менее трѐх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Ду-

бом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и другие. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера 

на хуторе близ Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

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

«Школьник» и другие. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной при-

роде и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх по-

этов). Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. 

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

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX ве-

ков.  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фами-

лия», «Мальчики», «Хирургия» и другие.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и 

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



Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Ни-

кита» и другие.  

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

Литература XX– начала XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчиш-

ки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапи-

вина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. 

Коваля, А.А. Лиханова и другие.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 

(одно по выбору). Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не слу-

чится», «Миллион приключений» и другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно 

по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту пес-

ню мать мне пела».  

Зарубежная литература.  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная короле-

ва», «Соловей» и другие.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Напри-

мер, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Тол-

кин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. 

Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и другие.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. 

Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свѐрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и другие. 
 

6 КЛАСС 

 

Античная литература.  



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

Фольклор.  

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

разбойник», «Садко». 

Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех пе-

сен и двух поэм). Например, «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы 

ветры, ветры буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати зеленая дубро-

вушка...» и другие. «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты).  

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, 

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

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века.  

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

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Ли-

сток», «Утѐс» и другие.  

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

«Соловей» и другие.  

Литература второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первона-

чальной…», «С поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у бе-

рѐзы…», «Я пришѐл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).  

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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX - начала XXI веков 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. 

Блока и другие.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и других.  
 



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

числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например, Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь ис-

целения», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) и другие.  
  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления чело-

века (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. 

Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Ко-

валь. «Самая лѐгкая лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов 

Например, К. Булычев «Сто лет тому вперед» и другие.  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по 

выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…», Р. Гамзатов 

«Журавли», «Мой Дагестан» и другие.  

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбо-

ру).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 

(не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по вы-

бору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 
 

7 КЛАСС 

 

Древнерусская литература.  

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поуче-

ние» Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.  

Литература первой половины XIX века.  

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

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

«И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и другие. «Пове-

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

(фрагмент). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Уз-

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

волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  



Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века. 

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

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе, 

например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».  

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

ления 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 (одна по выбору). Например, «По-

весть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь» и другие.  

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историче-

скую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Ку-

пера.  

Литература конца XIX – начала XX века.  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Зло-

умышленник» и другие.  

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Напри-

мер, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие.  

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писате-

лей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, 

О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века.  

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», «Зелѐная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на 

тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. 

А. Блока, Н. С. Гумилѐва, М. И. Цветаевой и другие.  

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

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие.  

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Ро-

динка», «Чужая кровь» и другие. 

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

известный цветок» и другие.  

Литература второй половины XX–начала XXI вв. 



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

«Стенька Разин», «Критики» и другие.  

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX–начала 

XXI веков (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов). Например, стихо-

творения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Леви-

танского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – 

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, 

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

Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы по выбору).  

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). 

Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «По-

следний лист».  

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 
 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

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

написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадае-

ву», «Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка».  

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

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и другие. Поэма «Мцыри».  

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

Литература второй половины XIX века. 

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

любовь».  

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

по выбору).  



Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбо-

ру). Например, произведения И. С. Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набоко-

ва, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и другие.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяков-

ского, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастер-

нак и других.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» 

и другие.  

Литература второй половины XX–начала XXI века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие).  

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

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

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–

начала XXI века(не менее двух произведений). Например, произведения 

В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других.  
 

Поэзия второй половины XX – начала XXI веков (не менее трѐх сти-

хотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, 

Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других.  
 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на 

звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты 

по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по вы-

бору). 
 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века.  



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

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властите-

лям и судиям», «Памятник» и другие.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века.  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, «Свет-

лана», «Невыразимое», «Море» и другие.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

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

ков, Е. А. Баратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

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

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Ма-

донна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «По-

ра, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг неруко-

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

Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Напри-

мер, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как ча-

сто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я дру-

гой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагеста-

на…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего време-

ни».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души».  

Зарубежная литература.  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

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

И.В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

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

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

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



Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и дру-

гие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обу-

чающимися следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в произ-

ведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-

рение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуа-

циями, отражѐнными в литературных произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 



 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из ли-

тературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов РФ; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в лите-

ратуре. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных про-

изведений; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 



 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

ческого здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без-

опасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литератур-

ных героев. 

 

Трудового воспитания: 



 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и зна-

комства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведения-

ми, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-



щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учѐтом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающего-

ся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произ-

ведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, откры-

тость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые зна-

ния, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-

тах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представле-

ниями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономи-

ки;  



 оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, до-

стижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универ-

сальные учебные действия. 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художе-

ственных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литера-

турных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать ос-

нования для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учѐтом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 



 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литера-

турных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с учѐ-

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать лите-

ратурную и другую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, ве-

сти переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учеб-

ной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературо-

ведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 



 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллек-

тивной) 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 стро-

ить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во вне-

урочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом предпочте-

ний и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учеб-

ной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературо-

ведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 



 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариан-

ты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения но-

вых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 



 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности ли-

тературы и еѐ 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, ин-

терпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементар-

ные особенности языка художественного произведения, поэтической и про-

заической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 



персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, ме-

тафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения фольклора и художественной литературы с произведе-

ниями других видов искусства (с учѐтом возраста, литературного развития 

обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-

дению (с учѐтом литературного развития и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произ-

ведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подби-

рать аргументы для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития 

обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объе-

мом не менее 70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы для познания мира, формиро-

вания эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного 

развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

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

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руко-

водством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая пра-

вила информационной безопасности. 
 

6 КЛАСС 

 



1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность ли-

тературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произ-

ведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализи-

ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произ-

ведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать ге-

роев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основ-

ные особенности языка художественного произведения, поэтической и про-

заической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться ис-

пользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформле-

ния собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульми-

нация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художе-

ственная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, риф-

ма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-

живать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюже-

ты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом 

возраста и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с произведениями других 

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



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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-

ние к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тек-

сту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐ-

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

опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эсте-

тического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы для познания мира, формиро-

вания эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного 

развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений совре-

менной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

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

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информа-

ционной безопасности. 
 

7 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность ли-

тературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, вы-

являть отличия художественного текста от текста научного, делового, публи-

цистического; 



3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучаю-

щихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художе-

ственная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; опреде-

лять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жан-

ровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения; характери-

зовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оцени-

вать систему персонажей; определять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произ-

ведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять основ-

ные особенности языка художественного произведения, поэтической и про-

заической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художествен-

ные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; про-

за и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, по-

весть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотиче-

ский, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

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

рой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художествен-

ная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворе-

ние, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-

живать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюже-

ты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приѐмы, особенности языка; 



 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (жи-

вопись, музыка, театр, кино); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-

ние к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоя-

тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотно-

сить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐ-

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

опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя учиться 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать мате-

риал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таб-

лицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 

работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную лите-

ратурную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изучен-

ные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и ху-

дожественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

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

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений со-

временной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или ис-

следовательской деятельности и публично представлять полученные резуль-

таты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочни-

ки, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться элек-

тронными библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-



библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информаци-

онной безопасности. 
 

8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, вы-

являть отличия художественного текста от текста научного, делового, публи-

цистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произ-

ведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, интер-

претировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, зало-

женных 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 ав-

торскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять осо-

бенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, со-

бытий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, соци-

ально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые осо-

бенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теорети-

ко-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе ана-

лиза и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; про-

за и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, дра-

ма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произ-



ведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пей-

заж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сар-

казм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; анти-

теза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афо-

ризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках ис-

торико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе при-

надлежность произведения к историческому времени, определѐнному лите-

ратурному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особен-

ности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

пьютерная графика); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-

ние к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведе-

ние, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопро-

сы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет 

и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотно-

сить собственную позицию с позицией автора и позициями участников диа-

лога, давать аргументированную оценку прочитанному; 



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐ-

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

опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собствен-

ные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

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

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоя-

тельно прочитанные художественные произведения древнерусской, класси-

ческой русской и зарубежной литературы и современных авторов с исполь-

зованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и ху-

дожественной литературы как способа познания мира и окружающей дей-

ствительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений совре-

менной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и иссле-

довательской деятельности и публично представлять полученные результа-

ты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками 

и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую цен-

ность литературы, осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и еѐ героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного ис-

кусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста науч-

ного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического ана-

лиза произведений художественной литературы (от древнерусской до совре-

менной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспри-



нимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом 

литературного развития обучающихся), понимать условность художествен-

ной картины мира, отражѐнной в литературных произведениях с учѐтом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и ав-

торскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять осо-

бенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, соци-

ально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности ху-

дожественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теорети-

ко-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе ана-

лиза и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; про-

за и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направле-

ния (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

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

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, за-

вязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; автор-

ское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, по-

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

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, инте-

рьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диа-

лог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, мета-

фора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, паралле-

лизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 



инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произ-

ведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, опре-

делѐнному литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писате-

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

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритек-

стовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жан-

ры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

пьютерная графика); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-

ние к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных осо-

бенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведе-

ние, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоя-

тельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятель-

но формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фа-

булу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учеб-

ной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументирован-

ную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя лите-

ратурные аргументы; 



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐ-

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

опорой на прочитанные произведения; представлять развѐрнутый устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать соб-

ственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой рабо-

ты на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую те-

му, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изучен-

ные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древне-

русской, классической русской и зарубежной литературы и современных ав-

торов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окру-

жающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впе-

чатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений совре-

менной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и иссле-

довательской деятельности и уметь публично презентовать полученные ре-

зультаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиогра-

фическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электрон-

ными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете про-

веренные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, со-

блюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей програм-

мы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, ком-

петенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуаль-

ного подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивиду-

альных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

2.2.2.3  Иностранный язык  



Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспе-

чить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-

струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и наро-

дами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лич-

ностным,социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-

ние, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализа-

ции и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 



- формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путѐм 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка, дискотека, 

кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные 

деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 



действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диалога: не менее 3 реплик (5-7 классы), не менее 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2-2,5 мин. (9 

класс).   

Говорение. Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст/заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания: не менее 8-10 фраз (5-7 классы), не менее 10-12 фраз (8-9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5 - 2 мин. (9 класс). 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, 

публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 

стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение   

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

про-спект, реклама, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст/несколько коротких 

текстов и выбрать информацию. Объем текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения – до 300 слов. 

Письменная речь   

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного 

письма – около 100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц в 

рамках тематики основной школы, в том числе устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 



Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурная компетенция 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей  стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями, известными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторная компетенция 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 



- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Английский язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов  dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

• существительных при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -

ance/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

• прилагательных при помощи аффиксов  un-,im-/in, -inter-; -y, -ly, -ful , 

-al , ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

• наречий при помощи суффикса -ly;  

•  числительных при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

2) словосложение: 

• существительное+существительное (policeman); 

• прилагательное+ прилагательное (well-known); 

• прилагательное+существительное (blackboard); 

3) конверсия 

• образование существительных от неопределенной формы глагола; 

• образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и  распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It (It's 



cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); предложения с начальным 

There + to be (There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

what, when,whay, which,that, who, if, because, that’s why, than,so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, wheneve.  

Условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II— If I were you, I would start learning French). 

Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, 

neither…nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкция It takes me…to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

(Present Simple, Future Simple и Past Simple; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous;  Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present 

Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may/might, can/could/ be able to, 

must/ have to, shall,should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения 

их функций. 

Фразовые глаголы. 

Определенный/неопределенный/нулевой артикли. 

Неисчисляемые/исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени. Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little-less-least). 



Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. Преступность и общество. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Мир профессии.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, спортсмены. 

5.1.1. Говорение. 

5.1.1.1. 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, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог–обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнѐра, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра, выражать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ, выражать сомнение, выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

др.). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, планов, вопросов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз. 

5.1.2. Аудирование. 



При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использовать контекстуальную или языковую догадку, использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей, 

вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

5.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления; понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей, определять тему (основную мысль), 

главные факты (события), устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), последовательность главных фактов (событий), разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать 

текст, его отдельные части; умение игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова, догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 



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, умение анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с 

учѐтом различий в структурах родного и изучаемого языков. переводить 

отдельные фрагментов текста; озаглавливать текст, его отдельные части, 

комментировать некоторые факты/события текста, выражая своѐ мнение о 

прочитанном; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника, пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

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

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

5.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы. Объѐм письменного высказывания – до 90 слов. 

5.2. Языковые знания и умения. 

5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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. 

Воспроизводение слова по транскрипции. Оперирование полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

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

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи префикса un 

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

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ly 

(friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов 

in-/im- (informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 



Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I, нереального (Conditional 

II, Conditional III) характера. Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагол. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous). 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Каузатив. 

Модальный глагол might, must, have to, should, can/can’t, may, could. 

Past modals: had to, could, was able to. Modals making deduction: must, can’t, 

may/might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Наречия образа действия. 

Местоимения other/another, both, all, one. Возвратные местоимения. 

Определительные придаточные предложения.  

Сложные союзы both…and, either…or, neither…nor. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000). 

Косвенная речь. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения.  

5.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 



Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

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

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

5.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Использование синонимов, антонимов, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств. 

 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Коммуникативные умения. 



Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Высшее образование. Посещение школьной библиотеки 

(ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Вселенная и человек. Космос. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

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

географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

6.1.1. Говорение. 

6.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

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

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 



диалог–обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнѐра, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра, выражать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ, выражать сомнение, выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

др.);  

комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своѐ 

мнение, расспрашивать и давать оценку, просить о чѐм-либо и 

аргументировать свою просьбу. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному) без предварительной подготовки; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 9–10 фраз. 

6.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления; понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей, определять тему (основную мысль), 

выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; 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, 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 



Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев, 

переводить отдельные фрагментов текста; озаглавливать текст, его 

отдельные части, комментировать некоторые факты/события текста, выражая 

своѐ мнение о прочитанном; находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника, пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

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. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Объѐм письменного высказывания – до 110 слов. 

6.2. Языковые знания и умения. 

6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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. 

Воспроизводение слова по транскрипции. Оперирование полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 



Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

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

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

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объѐм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-

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

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределѐнной формы 

глагола (to walk – a walk); 

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

образование имени существительного от прилагательного (rich – the 

rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

6.2.4. Грамматическая сторона речи. 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

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

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

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

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + 

инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense, 

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

Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога 

(личные и безличные конструкции). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

Придаточные предложения уступки, времени, цели, результата, 

причины. Определительные придаточные предложения.  

Условные предложения 0, 1, 2, 3 типа. Смешанные типы условных 

предложений. Конструкция I wish …. 

Возвратные местоимения. 

Разделительные вопросы. 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Каузатив. 

Инверсия. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения.  



Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

 

6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, 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). 

6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 



Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Использование синонимов, антонимов, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.  

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись, фестивали; компьютерные игры). 

Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодѐжная 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: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, 



писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. Научные открытия, 

исследования и изобретения. 

7.1.2. Говорение. 

7.1.2.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее; 

комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своѐ 

мнение, расспрашивать и давать оценку, просить о чѐм-либо и 

аргументировать свою просьбу; 

полилог/свободная беседа: выслушивать сообщения/мнения партнѐров, 

выражать согласие/несогласие  с  мнением партнѐра, выражать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ, использовать заданный алгоритм ведения 

дискуссии. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

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

Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры: 



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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному) без предварительной подготовки; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 

7.1.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

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



Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

7.1.4. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 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, догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника, пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной 

текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

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

Объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 



7.1.5. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объѐм письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объѐм 

письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объѐм – 100–120 слов). 

7.2. Языковые знания и умения. 

7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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.  

Воспроизводение слова по транскрипции. Оперирование полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

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

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

hand, on the other hand), апострофа. 



Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

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

имѐн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible,  -y, -ly, -ful, -al,  

-ic , -ian/-an, -ing ; -ous, -less, -ive; 

имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

суффиксов -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing; 

наречий, оканчивающихся на -ly; 

числительных с суффиксами -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). 

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.). 

7.2.4. Грамматическая сторона речи. 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 

have my hair cut.). 

Условные предложения реального и нереального характера (Conditional 

0, I, II, III).Смешанные типы. 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … 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 Perfect, Future Continuous, 

Future Perfect Continuous,  Future-in-the-Past) и страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive), личные и безличные 

конструкции. 

Порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair). 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need. 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Каузатив. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные 

Придаточные предложения. 

Инверсия. 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения.  

7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 



достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

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

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза 

(толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 



Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 

текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; заполнять таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного (прослушанного) текста; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, 

таблицы (объѐм высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 



ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

воспроизводить слова по транскрипции; оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении; 

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, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) 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 (Conditional 0, I, II, III) характера; 

конструкция I wish ….; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий); 



глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous). 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

каузатив; 

модальный глагол might, must, have to, should, can/can’t, may, could. Past 

modals: had to, could, was able to. Modals making deduction: must, can’t, 

may/might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

возвратные местоимения; 

определительные придаточные предложения; 

сложные союзы both…and, either…or, neither…nor; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000); 

косвенная речь; 

наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения; 

 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 



8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

11) Использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств. 

8.4.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) зрительными опорами и без опоры, 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 (объѐм 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение без предварительной подготовки, излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объѐм – 9–10 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по 

началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 350–

500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 



письменная речь: заполнять анкеты, формуляры, таблицы с краткой 

фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

воспроизводить слова по транскрипции, оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

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 рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с 

помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределѐнной 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: 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; 

слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense, 

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

глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога 

(личные и безличные конструкции); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none; 

придаточные предложения уступки, времени, цели, результата, 

причины. Определительные придаточные предложения; 

условные предложения 0, 1, 2, 3 типа. Смешанные типы условных 

предложений; 

конструкция I wish ….; 

возвратные местоимения; 

разделительные вопросы; 



косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

каузатив; 

инверсия; 

наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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 общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учѐтом; 

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 (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 



8.4.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог, полилог/свободная беседа в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 

10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 500–

600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) 

текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 100–120 слов); 



2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

воспроизводить слова по транскрипции, оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении; 

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 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, -y, -ly, -ful, -al,  -ic , -ian/-an, -ing ; -ous, -less, -ive; имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, суффиксов -

sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ist, -ing; наречий, 

оканчивающихся на -ly; числительных с суффиксами -teen, -ty, -th; сложное 

прилагательное путѐм соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путѐм соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law), сложное прилагательное путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное 

прилагательное путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 



4) 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) (I want to have 

my hair cut.); 

условные предложения реального и нереального характера (Conditional 

0, I, II, III).Смешанные типы; 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

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

Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future Perfect, Future Continuous, 

Future Perfect Continuous,  Future-in-the-Past) и страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive), личные и безличные 

конструкции; 

порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair); 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий); 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need; 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

каузатив; 

неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

придаточные предложения; 

инверсия; 

слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь 

иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 



6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением 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. 

Немецкий язык 

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, schaft, -um, -or, -ik, -

e, -ler, -ie; 

- прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

- существительных и прилагательных с префиксом un-; префиксами 

существительных и глаголов: vor-, mit-; 

- глаголов с отделяемыми/неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

существительное +существительное ( Das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau); прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное ( die 

Schwimmhalle); 



3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями:  

Распространенные и нераспространенные предложения. 

 Безличные  предложения (Es ist warm.). 

 Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand.). 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. 

Предложения с инфинитивной группой um…zu+Infinitiv, 

statt…zu+Infinitiv, ohne…zu+Infinitiv. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, 

darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen.). 

 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist.). 

 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nachdem. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. 

Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.). 

Сложноподчиненные предложения с  условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

(c относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом 

damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr 

über das Land erfahren.). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt, сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen). 



 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum (ánfangen, beschréiben). 

 Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

 Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

 Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen).  

 Употребление определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, 

niemand). 

 Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн. 

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30.  

Французский язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) суффиксация: 

- существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, revision); 

0ment (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, 

disquette); -ique (gymnastique), -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère 

(boulanger/ boulangère), -ien/-ienne (pharmacien/ pharmacienne); -erie 

(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire 

(couloir, mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison 

(comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);  

- наречий с суффиксом –ment; 

- прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique 

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (franҫais); -ois (chinois); -

ien (parisien); -able/-ible (vivable/ visible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 

(professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2) префиксация: 



- существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, -il (inconnu, 

impossible, illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, 

réviser); pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); 

anti- (antiride); 

3) словосложение: существительное + существительное (télécarte); 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + 

существительное (cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); глагол + 

существительное (passe-temps); предлог + существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы 

глагола (conseiller – un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

много-значности. 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным 

местоимением on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais, ni … 

ni. Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные слова qui, que, don’t, oú), 

обстоятельственными (союзы, выражающие значения времени (quand), места 

(oú), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que)). 

Все типы вопросительных предложений. 

 Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное 

quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные 

местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. 

 Особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой 

глагола (l´infinitif). Ограничительный оборот ne … que. 

Временные  формы изъявительного наклонения (l´indicatif): le présent, 

le passé composé, le futur immédiat, le futur simple, l´imparfait, le plus-que-

parfait, le futur dans le passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение 

глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в 

изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола 

с подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в плане 

настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных 

нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l´impératif).  Временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) 

в простом и сложном предложении. Le subjonctif présent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. 

Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Предлоги par и de  в пассивных конструкциях. 



Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и 

participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после 

глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train de 

faire qch). 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, 

grâce à, à cause de, comme, car.  Временные отношения в простых и сложных 

предложениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Особые формы существительных женского рода и множественного 

числа (travail-travaux); особые формы прилагательных женского рода и 

множе-ственного числа (beau – belle, long – longue, culturelle, но musicale, 

spécial – spéciaux – spéciale и др.). Частичный артикль с абстрактными и 

веществен-ными существительными. Замена артикля предлогом de. 

Употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями (en 

France, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment,-emment,-amment. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon-meilleur, bien 

– mieux).  Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. 

Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения en и y. 

Относительные местоимения qui, que, dont, où. Указательные (celui, celle, 

ceux и т.п.) и притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les miennes и т.п) 

местоимения.  Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

meme, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu un, quelques-un(e)s, 

plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), порядковые 

числительные (свыше 10). 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для 

выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 

(pendant, depuis, en, dans, pour) отношений. Распространенные коннекторы 

(pourtant, enfin, d´abord, ensuite и т.д.) 

 

2.2.2.4 Второй иностранный язык 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности еѐ составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 



школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт.  Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 



6.  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объем диалога от 3 реплик 

(5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,5 – 2 мин. (9 класс). 

Говорение. Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического 

высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1 – 1,5 мин. (9 класс).  

Аудирование  

Умение восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 

понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание  

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

не-сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов – до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение 

выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов – до 1,5 мин. 

Чтение   



Уметь читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

про-спект, реклама, песня и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

не-сложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – до 600 - 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст/несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объем текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения – около 500 слов. 

Письменная речь   

Умения: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о 

нем; выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – около 100-140 

слов, включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения  и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации 



в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц в 

преде-лах тематики основной школы в объеме 1000 лексических единиц. 

Лексиче-ские единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные 

слова. Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, 

модальных глаголов, существительных, артиклей, местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей  стране и странах изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов.  

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих 

наизучаемом  иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями, известными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа 

жизни, быта, культуры; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 



- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Овладение умениями: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Английский язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

• глаголов  dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

• существительных -sion/tion, -ance/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ist, -ing;   

• прилагательных un-,im-/in, -inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive;  

• наречий -ly;  

•  числительных -teen, -ty; -th; 

2. словосложение: 

существительное+существительное (peacemaker); 

прилагательное+ прилагательное (well-known); 

прилагательное+существительное (blackboard); 

местоимение+существительное (self-respect); 

3. конверсия 

• образование существительных от неопределенной формы 

глагола; 

• образование прилагательных от существительных. 

Интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 



— нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 

It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

what, when,whay, which,that, who, if, because, that’s why, than,so; 

- сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами when, for, since, during; цели с союзом so that; определительными с 

союзами who, what,which, that; 

- сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, wheneve; 

- — условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

характера (Conditional II); 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present; Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous); 

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; предложения с конструкциями as…as, not so…as; 

Конструкции с глаголами на –ing; конструкция to look/feel/be happy; 

конструкции с инфинитивом; 

- правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present Perfect; Present Continuous); 

- формы страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

- глаголы в видовременных формах действительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/ could/be able to, may/might, 

,must/have to, shall/should, would, need); 

- косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

- неличные формы глаголов  (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени,  отглагольное существительное); 

- фразовые глаголы, обслуживающие темы, отбранные для данного 

этапа обучения; 

- определѐнный/неопределѐнный/нулевой артикли; 



- неисчисляемые и исчисляемые существительные; существительные в 

функции прилагательного; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little-less-least); 

-личные местоимения в именительном (my) и объектном (me)  падежах, 

а также в абсолютной форме (mine); неопределѐнные местоимения (some, 

any); возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их 

производные (somebody); 

- наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с 

прилагательными; 

- устойчивые словоформы в функции наречия; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и иностранным странам. 

Проблемы выбора профессии. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

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

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, спортсмены. 

5.1.1. 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, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7 фраз. 

5.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

5.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

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

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

5.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 



списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объѐм письма – до 75 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы (объѐм письменного высказывания – до 75 слов). 

5.2. Языковые знания и умения. 

5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 80 слов. 

5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

и обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объѐм – 600 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 450 лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических 



единиц для рецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основной способ словообразования – аффиксация:  

образование имѐн существительных при помощи суффиксов: -er/-or 

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

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование числительных с помощью суффиксов: -teen, -ty, -th; 

образование прилагательных с -ed/-ing; 

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префикса un-

. 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глагольная конструкция have got. 

Предложения с Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Continuous. 

Вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в изученных временах. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Количественные и порядковые числительные. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли с 

существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления). 

Личные и притяжательные местоимения. 

Cтепени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, 

и исключения). 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to/could, must, may, 

should). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few, many/much). 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as. Предложения с 

such/so. 

5.3. Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 



тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года 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. 

Развитие умений: 

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

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

5.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 



Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

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

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 



иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых словха, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

6.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, меню, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250 слов. 

6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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



написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объѐм письма – до 80 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объѐм письменного высказывания – до 80 слов). 

6.2. Языковые знания и умения. 

6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

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

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

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объѐм – 700 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 600 лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 700 лексических единиц 

продуктивного минимума) 

Основной способ словообразования – аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов: -er/-or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity/-ty; 



образование имѐн прилагательных с помощью суффиксов -y, -ic, -ful, -

al, -ly, -ian/-an, -ent, -ing, -ous, -ible/-able, -less, -ive, inter-; 

образование наречий с помощью суффикса -ly; 

образование числительных с помощью -teen, -ty, -th; 

образование имѐн прилагательных и наречий с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-/un-/dis-/ir-. 

образование глаголов с помощью префиксов: re-, dis-, mis- и суффиксов 

-ize/-ise. 

6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении Present Perfect (Past Perfect Tense, Future-in-the-

Past). 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Модальные глаголы. 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

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

Наиболее употребительные формы страдательного залога. 

Условных предложений реального и нереального характера в 

настоящем, будущем и прошлом (Conditional 0, I, II). 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Возвратные местоимения. 

Конструкция both ... and ... . 

Местоимения other/another, both, all, one, both ... and, either ... or, neither 

... nor. 

6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 



Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других 

праздников) с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и другие ситуации). 

6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 



7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры). Роль книги в 

жизни подростка. 

Внешность и характеристики человека. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Технический прогресс. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

7.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 



диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и другие. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

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

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 7–9 фраз. 

7.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 



воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

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

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 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 еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 



тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение, не сплошной 

текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

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

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

7.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объѐм письма – до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объѐм 

письменного высказывания – до 90 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объѐм – 70–90 слов). 

7.2. Языковые знания и умения. 

7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 



Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

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

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

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объѐм – 850 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основной способ словообразования – аффиксации:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 

under- и суффикса -ise/-ize; 

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship; 

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, 

inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ly, -ful, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -

ous, -y, -ese, -ish; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -

ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th. 

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 и другие).  

7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 

have my hair cut.). 



Условные предложения нереального характера (Conditional 0, I, II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .../I’d 

rather ... . 

Конструкция I wish ... . 

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. 

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to doing 

something. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, 

have to, should, need, shall, might, would). 

Страдательный залог (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий). 

Наречия: too, enough. 

Предложения с конструкцией either ... or …, neither ... nor. 

7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 



Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие 

умений: 

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

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации).  

7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при говорении и письме – перифраза 

(толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

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

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 



принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 7 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 

текста (текстов) для чтения – до 200 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 7 фраз); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом 

до 80 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 600 лексических 

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

устной и письменной речи 650 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов un-, 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов: -er/-or 

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

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently), образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th, образование 

прилагательных с -ed/-ing; 

5) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

глагольная конструкция have got; 

предложения с Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous; 

вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в изученных временах; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

количественные и порядковые числительные; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли с 

существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

личные и притяжательные местоимения; 

cтепени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу, 

и исключения); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to/could, must, may, 

should); 

слова, выражающие количество (little/a little, few/a few, many/much). 

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; предложения с 

such/so; 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 



понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

7) 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; 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

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, с людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8.4.4. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

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

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

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

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – до 7–8 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм 

– 7–8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–

8 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 1,5 минут), прогнозировать содержание звучащего текста 

по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250 

слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объѐм сообщения – до 80 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста (объѐм высказывания – до 80 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 250 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и 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 750 лексических 

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

устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: образование имѐн 

существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity), -ship (friendship), -ness, -ment, 

образование имѐн прилагательных с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, -less, -

ful, образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th, 

образование имѐн прилагательных и наречий с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-/un-/dis-/ir-, образование глаголов с помощью префиксов re-

, dis-, mis- и суффиксов -ize/-ise; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении Present Perfect (Past Perfect tense, Future-in-the-

Past); 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

модальные глаголы; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

наиболее употребительные формы страдательного залога; 

условных предложений реального и нереального характера в 

настоящем, будущем и прошлом (Conditional 0, I, II); 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

возвратные местоимения; 

конструкция both ... and ...; 

местоимения other/another, both, all, one, both ... and, either ... or, neither 

... nor; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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 и другие ситуации); 

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; 

понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учѐтом; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

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, людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8.4.5. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника, до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога – обмена мнениями); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 



7–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 7–9 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–9 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 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250–

300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 90 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) 

текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 70–90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

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 900 лексических 

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

устной и письменной речи 850 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: глаголов при помощи 

префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize, имѐн 

существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship, имѐн прилагательных 

при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/ -ible, -al, -

ed, -ly, -ful, -ian/-an, -ing, -ive, -less, -ous, -y, -ese, -ish, наречий при помощи 

префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly, числительных при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.); 

условные предложения нереального характера (Conditional 0, I, II); 

конструкции для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .../I’d 

rather ...; 

конструкция I wish ...; 

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; 

согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to 

something; 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, 

have to, should, need, shall, might, would); 

страдательный залог (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive); 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий); 

наречия: too, enough; 

предложения с конструкцией either ... or ..., neither ... nor; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 



языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь 

иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

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. 

Немецкий язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1)  аффиксация: 

- существительных с суффиксами – ung (die Losung, die Vereinigung); -

keit ( die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er ( der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  



- прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (sparsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и  прилагательных с префиксом  -un ( das Unglück, 

unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- ( der Vorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение:  

- существительное +существительное ( Das Arbeitszimmer); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau);   

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное ( die Schwimmhalle); 

3)   конверсия: 

- образование существительных от прилагательных (das Blau); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии,лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

- распространенные и нераспространенные простые предложения;  

- безличные  предложения (Es ist warm.); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand.); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!; 

- все тиаы влпросительных предложений; 

- предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten.); 

- предложения с инфинитивной группой um … zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, 

darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen.); 

- сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist.); 

- сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem); 



- сложноподчиненные предложения с  условным союзом wenn. (Wenn 

du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); 

- сложноподчиненные предложения c придаточными 

определительными (c относительными местоимениями die, deren, dessen; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом 

damit;  

- распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu + Infinitiv; 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

- временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen);  

- распознавание и употребление в речи определѐнного/ 

неопределѐнного и нулевого артикля, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, 

niemand); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

- количественные и порядковые числительные. 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.  

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансирован-

ное питание. Посещение врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, пра-

вила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.  



Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Рос-

сии и иностранным странам.  

Природа. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).  

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, спортсмены. 

5.1.1. 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, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо со-

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

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

изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста; 



краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7 фраз. 

5.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несуществен-

ные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

5.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнози-

ровать содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность 

главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания, понимать интернациональ-

ные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предпола-

гает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую ин-

формацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понима-

ние информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание пред-

ставленной в них информации. 

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

ственного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплош-

ной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

5.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, пред-

ложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление 

плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 75 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы (объѐм письменного высказывания – до 75 слов). 

5.2. Языковые знания и умения. 

5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

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

мационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 80 слов. 

5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронно-

го сообщения личного характера. 

5.2.3. Лексическая сторона речи. 



Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 600 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 450 лексических единиц, изученных ранее) и 650 лексических еди-

ниц для рецептивного усвоения (включая 600 лексических единиц продук-

тивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -schaft (die 

Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück); 

конверсия: образование имѐн существительных от прилагательных; 

словосложение: образование сложных существительных путѐм соеди-

нения прилагательного и существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn и другие). 

5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), 

причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn). 

Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

Глаголы с возвратным местоимением sich. 

Склонение прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

Модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens.  

Модальные глаголы в Präteritum.  

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Порядковые числительные до 101. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

5.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов рече-

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



тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употре-

бительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематиче-

ского содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных празд-

ников (Рождества, Нового года), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, не-

которыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении об-

разцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (стра-

нах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечатель-

ности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

5.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о зна-

чении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Коммуникативные умения. 



Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансирован-

ное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

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

сещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностран-

ными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и ино-

странным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интер-

нет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

писатели, художники, музыканты. 

6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

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

чающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо со-

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 



использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

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

изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услы-

шанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

6.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, ис-

пользовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных дета-

лей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, за-

прашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второсте-

пенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержа-

ния. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, за-

прашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языко-

вые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ния: определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для реше-

ния 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 чте-

ния с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точ-

но понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В 

ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

ного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сооб-

щение информационного характера, объявление, меню, электронное сообще-

ние личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250 слов. 

6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 



написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 80 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

письменного высказывания – до 80 слов). 

6.2. Языковые знания и умения. 

6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, от-

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное со-

общение личного характера. 

6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 700 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 600 лексических единиц, изученных ранее) и 750 лексических еди-

ниц для рецептивного усвоения (включая 700 лексических единиц продук-

тивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование имѐн существительных при помощи суффик-

са -ik (Grammatik). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss и другие). 

6.2.4. Грамматическая сторона речи. 



Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

Глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen при ответе 

на вопросы wohin? и wo?. 

Модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum.  

Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei 

Karten für das Musical „Elisabeth―.). 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern 

Reis.). 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном паде-

жах). 

Склонение прилагательных. 

Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами.  

Предлоги, управляющие дательным падежом. 

Предлоги места и направления. 

6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с исполь-

зованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов ре-

чевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использо-

вание 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 использование лексико-

грамматических средств с их учѐтом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Знание со-

циокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей, культурных особенностей (националь-

ные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом 

отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 



кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный марш-

рут и другие ситуации). 

6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз (тол-

кование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансирован-

ное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодѐжная мода. 

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

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностран-

ными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и ино-

странным странам.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интер-

нет). 



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

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, писатели, 

поэты. 

7.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диа-

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

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо со-

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, вы-

ражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

тографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа); 



повествование (сообщение), рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, из-

ложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 7–9 фраз. 

7.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, ис-

пользовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных дета-

лей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, за-

прашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второсте-

пенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, игнори-

ровать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-

жания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, за-

прашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

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

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языко-



вые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ния: 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 ча-

сти, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать ин-

тернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и им-

плицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зре-

ния еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чте-

ния с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точ-

но понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления пропущенных фрагментов. 

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

дожественного произведения, статья научно-популярного характера, сооб-

щение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, элек-

тронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базо-

вому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

7.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 



написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

письменного высказывания – до 90 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной рабо-

ты (объѐм – 90 слов). 

7.2. Языковые знания и умения. 

7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух не-

больших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих по-

нимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, от-

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронно-

го сообщения личного характера. 

7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 850 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических еди-

ниц для рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц продук-

тивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 



образование имѐн существительных при помощи суффиксов -ie (die 

Biologie), -um (das Museum); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокра-

щения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zum Schluss и другие). 

7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum). 

Придаточные относительные предложения, вводимые относительными 

местоимениями в именительном и винительном падежах. 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt.  

Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

Сложноподчинѐнные предложения времени с союзом nachdem. 

Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv. 

Образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv. 

Глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

Глагол lassen в Perfekt. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte 

Frage (ob-Sätze). 

Склонение прилагательных. 

Указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, 

darauf и другие). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

Предлог родительного падежа wegen. 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с исполь-

зованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов ре-

чевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использо-



вание в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных особен-

ностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, до-

ступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 

немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофици-

ального общения в рамках отобранного тематического содержания и исполь-

зование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Соблюдение 

норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (стра-

нах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный марш-

рут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), си-

нонимические средства, описание предмета вместо его названия, при непо-

средственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помо-

щью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (немецкому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 7 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 

текста (текстов) для чтения – до 200 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 75 



слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм высказывания – до 75 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических 

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

устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи 

суффикса -ieren, имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -

tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединения 

прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), 

причины (с союзом weil), времени (с союзом wenn); 

образование Perfekt слабых и сильных глаголов; 

глаголы с возвратным местоимением sich; 

склонение прилагательных; 



степени сравнения прилагательных, союзы als, wie; 

модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens; 

модальные глаголы в Präteritum; 

притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; 

личные местоимения в дательном падеже; 

склонение местоимений welch-, jed-, dies-; 

порядковые числительные до 100; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8.4.4. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (немецкому) языку к концу обучения в 8 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 



вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи для 8 класса 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 (объѐм 

монологического высказывания – до 7–8 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм 

– 7–8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–

8 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 1,5 

минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250 

слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 80 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объѐм высказывания – до 80 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 



ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 

текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических 

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

устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффикса -ik;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; 

глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen при ответе 

на вопросы wohin? и wo?; 

модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum; 

форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei 

Karten für das Musical „Elisabeth―.); 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; 

косвенный вопрос; 

употребление глагола wissen; 

употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern 

Reis.); 

глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном 

падежах); 



склонение прилагательных; 

предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; 

предлоги, управляющие дательным падежом; 

предлоги места и направления. 

Социокультурные знания: 

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 и другие ситуации). 

Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку, при непосредственном общении переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи, по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на немецком языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8.4.5. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (немецкому) языку к концу обучения в 9 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 



вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

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

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 

7–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 7–9 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объѐм – 7–9 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 1,5 

минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250–

300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объѐм – 90 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 



различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических 

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

устной и письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи 

суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum); 

придаточные относительные предложения, вводимые относительными 

местоимениями в именительном и винительном падежах; 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинѐнные предложения времени с союзом nachdem; 

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv; 

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; 



глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; 

глагол lassen в Perfekt; 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte 

Frage (ob-Sätze); 

склонение прилагательных; 

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, 

darauf и другие); 

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 

возвратные местоимения в дательном и винительном падежах; 

предлог родительного падежа wegen; 

указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том 

числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в 

рамках тематического содержания речи по частям речи, по 

словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на иностранном языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы, в электронной форме; 



достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 

Французский язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) суффиксация: 

- существительных с суффиксами: -tion, -sion; -ement; -eur;  -ure, -ette; -

ique; -iste, -isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire; -age; -

té; -ude; -aison; -esse; -ure, -ise ; 

- наречий с суффиксом -ment; 

- прилагательных с суффиксами: -eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -

ien; -able/-ible; -el/-elle, -al/-ale, -ile, il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

2) префиксация: 

- существительных, прилагательных и глаголов: in-, im-, il-; dé-; dis-; re-

,ré-; pré-; mé-; a-; extra-; anti-; 

3)  словосложение: существительное + существительное; существи-

тельное + предлог + существительное; прилагательное+ существительное; 

глагол + местоимение; 

глагол+ существительное; предлог+ существительное; 

4) конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола. 

 Представления о синонимии и антонимии, лексической сочетае-

мости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Овладение базовыми грамматическими явлениями: 

- распространенные и нераспространенные простые предложения;  

- безличные  предложения; предложения с неопределѐнно-личным 

местоимением on; 

- сложносочиненные предложения с союзами et, ou, mais; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, oú), 

обстоятельственными: наиболее распространенные союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (oú), причины (parce que); 



- коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные и отрицательные), побудительные, вопросительные (общий и 

специальный вопросы с прямым порядком слов и инверсией); 

- вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия oú, 

quand, comment, pourquoi, combine; вопросительные местоимения qui, que, 

quoi; вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que; отрицательные 

частицы pas, plus, jamais, rien, personne; 

-  временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, 

le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-

parfait, le future dans le passé; 

- возвратные (местоименные) глаголы; спряжение глаголов I и II групп, 

распространѐнных глаголов III группы в изъявительном наклонении; 

- согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и 

прямым дополнением; согласование времѐн в плане настоящего и прошлого; 

- прямая и косвенная речь; 

- повелительное налонение регулярных и распространѐнных нерегу-

лярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impératif); 

- временная форма условного наклонения le conditionnel présent в 

простом и сложноподчинѐнном предложении с обстоятельственным 

придаточным условия; 

 - временная форма сослагательного наклонения le subjonctif present 

регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных; 

- активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного 

наклонения; 

- причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent, 

participe passé), деепричастие (le gérondif); 

- имена существительные (род, число); особые формы существитель-

ных множественного числа; особые формы прилагательных женского рода; 

- определѐнный/неопределѐнный/слитный артикли; частичный артикль 

с неисчисляемыми существительными; замена артикля предлогом de в 

отрицательных конструкциях и после слов, выражающих количество; 

- наречия на –ment; степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования; 

- личные местоимения в функции подлежащего, прямых и косвенных 

дополнений; 

- ударные и безударные формы личных местомений; местоимения en, y; 

относительные местоимения qui, que, dont, oú; указательные (celui, celle, ceux  

и т.п.) и притяжательные ((le mien, la mienne/ les miens…) местоимения; 

- неопределѐнные прилагательные и местоимения on, tout, 

meme,personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, 

pluseurs; 



- количественные и порядковые числительные; социокультурные осо-

бенности употребления количественных и порядковых числительных; 

- управление распространѐнных глаголов; 

- предлоги, служащие для выражения пространственных и временных 

отношений; 

- распространѐнные коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, ensuite и т.д. 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). Молодѐж-

ная мода. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное пита-

ние. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, школьные кружки. Пере-

писка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты. 

5.2. Виды речевой деятельности. 

5.2.1. Говорение. 

В 7 классе формирование и совершенствование устно-речевых умений 

и навыков обучающихся на французском языке продолжается как в хорошо 

знакомом им диалоговом режиме, так и через создание ими более развѐрну-

тых, чем в 6 классе, монологических высказываний. 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в сле-

дующих формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 



вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

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

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 

5–7 классов с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) ил-

люстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7 фраз. 

5.2.2. Аудирование. 

В 7 классе обучающиеся продолжают совершенствовать свои умения 

по восприятию на слух французской речи. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для воспри-

ятия на слух, осуществляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 



Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несуществен-

ные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

5.2.3. Смысловое чтение. 

На уровне основного общего образования в 7 классе концепция взаи-

мосвязанного обучения всем видам речевой деятельности претерпевает неко-

торые изменения. Особое внимание в процессе обучения французскому язы-

ку уделяется работе с письменным источником информации (текстом), со-

держание которого служит основой для развития устной и письменной речи. 

Степень аутентичности используемого текстового материала на данном 

этапе возрастает, поэтому обучающиеся более серьѐзно и обстоятельно со-

вершенствуют свои умения в чтении. 

Более углублѐнное обучение всем стратегиям чтения может происхо-

дить на примере одного и того же текста, или на разных текстах (на усмотре-

ние учителя). 

Для того чтобы воспринять логику повествования, обучающиеся долж-

ны научиться видеть организационную структуру текста. Для этого они 

овладевают некоторыми основными строевыми элементами или связующими 

словами, отражающими временные, причинно-следственные и другие связи 

между отдельными фактами или действиями (mais, cependant, à cause de, 

grâce à, de plus, en outre, ainsi, donc, enfin и другие). 

Умение различать смысловую структуру текста развивается на базе ху-

дожественных (фабульных) текстов, адресованных непосредственно обуча-

ющимся. Все компоненты сюжета художественного текста (экспозиция, за-

вязка, перипетии, кульминация, развязка) способствуют правильной направ-

ленности его понимания при чтении. 

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 по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность 



главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания, понимать интернациональ-

ные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предпола-

гает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую ин-

формацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понима-

ние информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание пред-

ставленной в них информации. 

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

ственного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплош-

ной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

5.2.4. Письменная речь. 

В 7 классе обучающиеся продолжают овладевать умением связной 

письменной речи на французском языке. Они представляют в письменной 

форме какое-либо событие из собственной жизни: рассказ о проведѐнных ка-

никулах или отдельный эпизод, повествование о повседневных занятиях в 

форме личного дневника, впечатления о путешествии в форме дружеского 

письма и другие. Письменный текст, представляющий собой чередование и 

смену событий, составляющих основу повествования, должен быть струк-

турно и содержательно связным. Логические коннекторы (связующие эле-

менты) речи обеспечивают целостность порождаемого текста. 

Повествование, то есть устное сообщение о ряде последовательных 

действий, событий, перемежается с такими функционально-смысловыми ти-

пами речи, как описание и рассуждение. Обучающийся уже не просто по-

вествует, он выражает своѐ отношение к тому или иному событию, оценива-

ет, аргументирует, сопоставляет события. Элементы описания и рассуждения 

становятся на уровне основного общего образования составной частью пись-

менного высказывания обучающихся. 

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, пред-

ложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 75 слов); 



создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы (объѐм письменного высказывания – до 75 слов). 

5.3. Языковые навыки и умения. 

5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

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

мационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 80 слов. 

5.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронно-

го сообщения личного характера. 

5.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение лексического запаса обучающихся непосредственно свя-

зано с развитием умений иноязычного говорения и понимания устного и 

письменного источника информации. 

Формирование лексических навыков в 7 классе осуществляется путѐм 

обеспечения частого употребления новых и ранее пройденных лексических 

единиц в неречевых и речевых упражнениях на основе текста и в связи с ним. 

Большая часть лексических упражнений направлена на работу с изолирован-

ным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск ключевых слов, ассоциа-

тивный вызов слова, употребление его в устойчивых и свободных словосоче-

таниях). Особое внимание уделяется умению сочетать лексические единицы 

между собой и работе со словом в его текстовых связях. Активизируется 

употребление коннекторов речи, слов и словосочетаний, обеспечивающих 

логику и связность устных и письменных высказываний. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 650 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 600 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного те-

матического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 



изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее ча-

стотных фразовых глаголов; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и других); 

распознавание и образование родственных слов с использованием аф-

фиксации: 

имѐн прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

глаголов, имѐн существительных, имѐн прилагательных и наречий с 

помощью отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-; 

распознавание и образование сложных существительных путѐм слово-

сложения: 

существительное + существительное (télécarte); 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

прилагательное + существительное (cybercafé); 

глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); 

предлог + существительное (sous-sol). 

5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной ре-

чи plus-que-parfait (предпрошедшего времени); 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной ре-

чи futur simple (будущего простого времени); 

употребление предлогов à и de; 

согласование времѐн в косвенной речи (concordance des temps dans le 

discours indirect); 

употребление неопределѐнного местоимения tout; 

согласование глагольных времѐн при косвенном вопросе (concordance 

des temps dans l’interrogation indirecte); 

употребление глагольных времен после si условного и после si, вводя-

щего косвенную речь (emploi des temps après si); 

употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих 

количество; 

употребление местоимения «en»; 

образование и употребление деепричастия несовершенного вида 

(gérondif); 

образование и употребление прошедшего законченного времени (passé 

simple). 

5.4. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счѐт расширения объѐма лингвострано-

ведческих и страноведческих знаний и за счет новой тематики и проблемати-

ки речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (познава-



тельную) компетенцию. Они узнают много новой информации культуроло-

гического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, обучающиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности по-

нимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых межкультурная ком-

муникация может быть затруднена. 

Обучающиеся развивают своѐ умение представлять Россию, некоторые 

культурные явления и традиции своей страны, наиболее известные досто-

примечательности и выдающихся людей (учѐных, писателей, спортсменов и 

других людей). 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов рече-

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

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употре-

бительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематиче-

ского содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных празд-

ников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особен-

ностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (извест-

ными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с до-

ступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 

на французском языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на французском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (стра-

нах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: неко-

торые культурные явления (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности, 

выдающихся людей (учѐные, писатели, поэты, спортсмены и и другие). 

5.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о зна-

чении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 



Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное пита-

ние. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

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

сещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностран-

ными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и ино-

странным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Сти-

хийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

6.2. Виды речевой деятельности. 

6.2.1. Говорение. 

В 8 классе продолжается развитие у обучающихся умений создавать 

устно-речевые высказывания монологического, диалогического и полилоги-

ческого характера, которые всегда ситуативно обусловлены и включены в 

более широкий контекст деятельности. Обучающиеся активнее взаимодей-

ствуют между собой, включаются в поиск решений, разрабатывают страте-



гию поведения по решению той или иной задачи. Учебные коммуникативные 

задачи всѐ более приближены к реальной практике общения.  

Монологические высказывания становятся более развѐрнутыми и более 

содержательными, принимая форму сообщений и небольших докладов в 

рамках изучаемой тематики или создаваемых творческих проектов. Обучаю-

щиеся овладевают умением распознавать инфографические способы подачи 

информации, сочетающие в себе текст, цифры, рисунки, диаграммы. 

В работе с текстами большое внимание уделяется этапу выхода в речь, 

связному пересказу и беседе на основе и в связи с прочитанным рассказом, 

отрывком из книги или статьѐй. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

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

чающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

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

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

тографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (стра-

нах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местно-

сти, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты ха-

рактера реального человека или литературного персонажа);  

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услы-

шанному (прочитанному), изложение (пересказ) основного содержания про-

читанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 



изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

6.2.2. Аудирование. 

Обучение восприятию на слух французской речи является важной за-

дачей данного этапа овладения языком и обеспечивается аудиоверсиями тек-

стов учебника. Кроме традиционных аудиозаписей, используется мультиме-

дийный компонент (там, где техническое оснащение кабинета это позволяет). 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для воспри-

ятия на слух, осуществляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, ис-

пользование переспроса или просьбы повторить для уточнения отдельных 

деталей; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, за-

прашиваемой) информации. 

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента прово-

дится при помощи тестов, составленных на французском языке. 

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второсте-

пенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержа-

ния. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, за-

прашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

6.2.3. Смысловое чтение. 

На данном этапе особое внимание в процессе обучения французскому 

языку уделяется работе с письменным источником информации, содержание 

которого служит основой и для развития устной и письменной речи. 



Поскольку степень аутентичности используемого текстового материала 

на данном этапе возрастает, обучающиеся более серьѐзно и обстоятельно со-

вершенствуют свои умения в следующих видах чтения на французском язы-

ке: чтение с полным пониманием прочитанного текста, чтение с пониманием 

основного содержания, ознакомительное чтение и поисковое чтение. 

Более углублѐнное обучение всем перечисленным видам (стратегиям) 

чтения может происходить на примере одного и того же текста, или на раз-

ных текстах (на усмотрение учителя). 

Для того чтобы правильно воспринять логику повествования, обучаю-

щиеся продолжают овладевать основными строевыми элементами или свя-

зующими словами, отражающими временные, причинно-следственные и дру-

гие связи между отдельными фактами или действиями (d’abord, depuis que, 

quand, pendant, c’est pourquoi, premièrement, deuxièmement и другие). 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языко-

вые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей) запрашиваемой инфор-

мации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умения: 

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

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для реше-

ния коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чте-

ния с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точ-

но понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

неизученные языковые явления. 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются уме-

ния устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

представленной в них информации. 

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

дожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного харак-



тера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный ре-

цепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 250 слов. 

6.2.4. Письменная речь. 

Письменно-речевая коммуникация на данном этапе обучения практи-

чески всегда подготовлена предварительным чтением текста (разной типоло-

гии), служащего моделью для воспроизведения и имитации. Создаваемые 

обучающимися письменные высказывания – это связное описание какого-

либо события, свидетелем которого они стали, рассказ о личных впечатлени-

ях о путешествии или празднике, в котором они приняли участие, короткие 

письма и сообщения разного рода для обмена ими в электронной или тради-

ционной форме письменного общения. Письма, адресованные французским 

сверстникам, содержат элементы эмоционального реагирования (радость, 

сожаление, стремление убедить в чем-либо). В них присутствуют такие 

функционально-смысловые типы речи как описание и рассуждение. 

Обучающиеся учатся составлять тексты-комментарии на заинтересо-

вавшую их тему или проблему, чтобы разместить их на страничке блога или 

веб-форума.  

Обучающиеся тренируются в заполнении анкет, формуляров, сообщая 

о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения). Такие документы заполняются в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, умение сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соот-

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 80 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

письменного высказывания – до 80 слов). 

6.3. Языковые навыки и умения. 

6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующих понимание текста. 



Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, от-

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

6.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное со-

общение личного характера. 

6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение и увеличение активного и пассивного лексического запаса 

обучающихся на среднем этапе обучения французскому языку как второму 

иностранному по-прежнему непосредственно связано с развитием умений 

иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника ин-

формации в рамках изучаемой тематики. 

Формирование лексических навыков на данном и последующих этапах 

обучения облегчается группированием лексических единиц по ассоциатив-

ному (смысловому или формальному признаку) вокруг ключевых слов (поня-

тий), а также путѐм обеспечения частого употребления новых и ранее прой-

денных лексических единиц в неречевых и речевых упражнениях на основе 

текста и в связи с ним. Лексические упражнения могут быть направлены на 

работу с изолированным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск клю-

чевых слов, употребление лексических единиц в устойчивых и свободных 

словосочетаниях). При этом особое внимание уделяется умению сочетать 

лексические единицы между собой и работе со словом в его текстовых свя-

зях. Активизируется употребление коннекторов речи, слов и словосочетаний, 

обеспечивающих логику и связность устных и письменных высказываний. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 750 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 700 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного те-

матического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее ча-

стотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и дру-

гих); 

распознавание и образование родственных слов с использованием аф-

фиксации: 

глаголов при помощи префикса pré-; 



имѐн существительных при помощи суффиксов -oir/-oire, -té, -ude, -

aison, -ure, -ise; 

имѐн прилагательных при помощи суффиксов -el/-elle, -ile, -il/-ille, -

eau/-elle, -aire, -atif/-ative. 

6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

настоящего времени условного наклонения (conditionnel présent), упо-

требление conditionnel présent в независимом предложении для выражения 

вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого действия; 

образование и употребление в устной и письменной речи futur dans le 

passé; 

употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих 

количество; 

употребление местоимения «en»; 

употребление повелительного наклонения (impératif); 

употребление причастия прошедшего времени (participe passé), согла-

сование причастия прошедшего времени (accord du participe passé), participe 

passé в сложных временах, participe passé в пассивном залоге, participe passé в 

роли причастия и прилагательного;  

указательное местоимение ce/ça/cela; 

одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) во 

французском предложении (pronoms personnels doubles); 

согласование времен изъявительного наклонения (concordance des 

temps de l’indicatif). 

6.4. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счѐт расширения объѐма лингвострано-

ведческих и страноведческих знаний и за счет новой тематики и проблемати-

ки речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (познава-

тельную) компетенцию. Они узнают много новой информации культуроло-

гического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, обучающиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности по-

нимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых межкультурная ком-

муникация может быть затруднена. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: рас-

сказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и других); 



оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный марш-

рут и другие ситуации); 

соблюдение норм вежливости в международном общении. 

6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении: догадываться о значении незна-

комых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. Исполь-

зовать при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музыка, музей, живопись). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание. 

Покупки. 

Школьная жизнь. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и ино-

странным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, пи-

сатели, поэты, художники, музыканты. 

7.2. Виды речевой деятельности. 



7.2.1. Говорение. 

На данном этапе использование обучающимися в учебном и реальном 

общении навыков устной речи на французском языке выходит на новый, бо-

лее осознанный уровень и получает своѐ дальнейшее развитие. 

Кроме знакомых уже обучающимся видов диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) обучающиеся 

осваивают новый вид диалога – диалог-обмен мнениями, при ведении кото-

рого собеседники выражают свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, 

обосновывают еѐ, высказывают своѐ согласие (несогласие) с другой точкой 

зрения, выражают сомнение, дают эмоциональную оценку обсуждаемым со-

бытиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

Содержательный контекст диалогической речи или речевого общения 

трѐх и более коммуникантов (полилога) ещѐ больше ориентирован на фран-

коязычную среду и отражает основные ситуации общения, в которых обуча-

ющиеся могут оказаться, выехав за пределы страны. Параллельно, в учебную 

канву урока включаются самые распространѐнные случаи общения обучаю-

щихся с носителями языка в их собственной стране (населенном пункте). 

Они обсуждают и разрабатывают экскурсию или составляют культурную 

программу для французских лицеистов, приезжающих в Россию. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диа-

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

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

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

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, вы-

ражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-



тографий или без их использования с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологические высказывания обучающихся становятся более развѐр-

нутыми, богаче в содержательном отношении и речевом оформлении. Моно-

логи принимают форму тематических сообщений, докладов, выступлений с 

изложением результатов выполненной проектной работы. 

Обучающиеся продолжают совершенствовать свои умения во всех ви-

дах пересказа, а также умения вести беседу на основе содержания прочитан-

ного текста или прослушанного аудио текста с выражением своего отноше-

ния к событиям и фактам, изложенным в письменном или устном источнике 

информации. 

По завершении базового курса обучения французскому языку на 

уровне основного общего образования обучающиеся должны уметь: 

рассказать о каком-либо важном событии в своей жизни (встрече с ин-

тересным человеком, путешествии, празднике или вечере в школе и других 

событиях); 

подготовить и представить небольшой репортаж о событии, участни-

ком или свидетелем которого они были; 

спроводить сообщение о Франции (другой франкоязычной стране), 

России, представив основные данные (географическое положение, климат, 

политический строй, население, общие сведения об экономике); 

представить столицу Франции и другой франкоязычной страны, столи-

цу России и главный город своего региона (общие сведения и основные до-

стопримечательности); 

рассказать подробно о какой-либо достопримечательности Парижа, 

Москвы, своего населенного пункта (исторический памятник, архитектурный 

комплекс и другое); 

представить один из главных художественных музеев Парижа, Москвы 

и своего населенного пункта; 

составить словесный портрет знаменитого французского художника 

(биография, основные этапы творчества, главные произведения); 

описать сюжет и художественные достоинства (кратко) картины фран-

цузского или другого известного художника; 

рассказать об известном фильме французского кинорежиссѐра (сюжет, 

исполнители главных ролей, игра актѐров, свои впечатления); 

рассказать биографию французского киноактѐра, оставившего замет-

ный след во французском и мировом кинематографе; 

представить биографию известного французского исторического пер-

сонажа. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 



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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа);  

повествование (сообщение); рассуждение;  

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному);  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, из-

ложенным в тексте;  

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 7–9 фраз. 

7.2.2. Аудирование. 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку 

как второму иностранному использование аудио и видео материалов в учеб-

ном процессе возрастает. Прослушивание аудио текстов становится неотъем-

лемым компонентом урока. Основной особенностью развития навыков ауди-

рования является, с одной стороны, содержательное и жанровое разнообра-

зие, с другой стороны, увеличивающийся удельный вес аутентичности мате-

риалов, используемых для прослушивания. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для воспри-

ятия на слух, осуществляется: 

при непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, ис-

пользовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных дета-

лей; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, за-

прашиваемой) информации.  

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента прово-

дится при помощи тестов, составленных на французском языке. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второсте-

пенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержа-

ния. 



Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, за-

прашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

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

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

7.2.3. Смысловое чтение. 

К началу завершающего этапа базового курса французского языка обу-

чающиеся владеют умениями восприятия, интерпретации и создания текстов 

(высказываний), наиболее часто встречающихся в повседневной практике 

речевого общения. 

Уровень владения обучающимися французским языком позволяет бо-

лее активно использовать в процессе обучения чтению на завершающем эта-

пе базового курса журнальную и (или) газетную статью. Статья – это особый 

вид аутентичного текста, который имеет свои отличия в том, что касается 

структуры, способа предъявления содержания и его оформления. 

В большинстве случаев статью отличает «ступенчатость» в преподне-

сении информации. В ней могут быть представлены (частично или полно-

стью) следующие компоненты: основной заголовок (titre), дополнительный 

заголовок над основным (surtitre), подзаголовок (sous-titre), краткое вступле-

ние к статье (chapeau), промежуточный заголовок (intertitre). Перечисленные 

элементы исключительно важны для понимания статьи и, как правило, про-

читываются и разбираются до чтения основного текста с целью выдвижения 

гипотезы по содержанию или отношению автора к затронутой в статье теме. 

На данном этапе можно рекомендовать использовать статьи, в которых пре-

обладает информативный подход, а не анализ или проблемная заострѐнность.  

Язык прессы сложен с точки зрения лексического наполнения и грам-

матического рисунка фразы. Работая со статьями, учитель постепенно по-

гружает обучающихся в мир периодической печати, предоставляя им необ-

ходимую помощь в виде перевода трудных слов, словосочетаний, трактовки 

некоторых терминов, перифразы и упрощения отдельных конструкций. 

Развитие навыков собственно чтения продолжается на основе художе-

ственных текстов, первичное чтение и обсуждение которых может проходить 

прямо на уроке, или же, на усмотрение учителя, эти тексты могут быть ис-

пользованы для домашнего (подготовленного) чтения. 

К уже знакомым обучающимся видам чтения на данном этапе добав-

ляются умения более сложного вида чтения: чтения с пониманием основного 

содержания текста.  

Это 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 ос-

новного содержания, понимать интернациональные слова. 

В процессе обучения чтению учитель задействует и так называемые не-

сплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и развивает у обучающихся 

умение извлекать и понимать представленную в них информацию. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языко-

вые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ния: 

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 ос-

новного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и им-

плицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чте-

ния с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точ-

но понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления пропущенных фрагментов. 

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

представленной в них информации. 



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

дожественного произведения, статья научно-популярного характера, сооб-

щение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, элек-

тронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базо-

вому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

7.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основных сведений 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) 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) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

письменного высказывания – до 90 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной рабо-

ты (объѐм – 90–100 слов).  

Чтение отрывков художественной литературы и последующая работа с 

ними нацелены также на формирование у обучающихся важного коммуника-

тивного умения – составления résumé – краткого изложения содержания про-

читанного текста в письменном виде. 

Résumé – это вторичный текст, представляющий собой чѐтко структу-

рированное, сжатое по форме изложение основного содержания письменного 

источника информации. 

Умение проводить резюме письменного текста в дальнейшем может 

быть широко использовано в разных видах профессиональной деятельности: 

подготовке доклада или сообщения по теме, обработке различного рода до-

кументации, журналистике и научной работе. 

7.3. Языковые навыки и умения. 

7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, де-

монстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, от-

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

7.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронно-

го сообщения личного характера. 

7.3.3. Лексическая сторона речи. 

В 9 классе обучающиеся продолжают совершенствовать умения и 

навыки лексического оформления речи. По сравнению с предыдущими эта-

пами обучения тематический диапазон устного и письменного общения на 

французском языке значительно расширен. Расширение словаря, предназна-

ченного для активного и пассивного усвоения, идѐт одновременно с группи-

рованием лексических единиц по ассоциативному признаку вокруг ключевых 

слов (понятий), относящихся к конкретной теме общения (путешествие на 

самолѐте, обустройство в отеле, знакомство с историческими достопримеча-

тельностями и другие темы). Выявление связей между словами, их объеди-

нение по различным признакам существенно облегчает усвоение лексики. 

Обучающиеся овладевают умением распознавать и употреблять в уст-

ной и письменной речи: 

изученные лексические единицы, синонимы, антонимы и наиболее ча-

стотную глагольную лексику, сокращения и аббревиатуры; 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 900 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 850 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного те-

матического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее ча-

стотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 



Распознавание и образование родственных слов с использованием аф-

фиксации: 

глаголов с помощью префиксов dé-, dis-; 

имѐн существительных, имѐн прилагательных и наречий с помощью 

отрицательного префикса mé-; 

имѐн существительных с помощью суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure, -

issement, -age, -issage; 

наречий с помощью суффиксов -emment/-amment. 

7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

сослагательное наклонение, настоящее время (Subjonctif présent des 

verbes après les locutions il faut que…, il ne faut pas que…/et après les verbes et 

les locutions verbales qui expriment la volonté); 

указательные местоимения (Pronoms démonstratifs: celui-ci, celle-ci, 

ceux-ci, celles-ci, celui que…, celui de…); 

будущее простое время и деепричастие (повторение) (Révision du futur 

simple et du gérondif); 

употребление сослагательного наклонения в настоящем времени после 

глаголов, выражающих какое-нибудь чувство или эмоцию (Subjonctif présent 

après les verbes et les expressions de sentiment); 

притяжательные местоимения (Pronoms possessifs: le mien, le tien, le 

sien, le nôtre …); 

возвратные глаголы и местоимения-дополнения (повторение) (Révision 

des verbes pronominaux et des pronoms compléments); 

употребление местоимений-наречий Y и EN. Место Y и EN в предло-

жении; 

согласование времѐн изъявительного наклонения (повторение) 

(Révision de la concordance des temps); 

согласование причастия прошедшего времени (Accord du participe 

passé); 

инфинитивный оборот (Proposition infinitive); 

употребление предлогов, повторение (Révision de différentes 

prépositions); 

порядковые и количественные числительные (Numéraux cardinaux et 

ordinaux); 

имена собственные во множественном числе (Noms propres (noms de 

personnes) au pluriel); 

недавнее прошедшее время (Passé immédiat). 

7.4. Социокультурные знания и умения. 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку 

как второму иностранному основной задачей в рамках развития социокуль-

турной и страноведческой компетенции обучающихся становится формиро-

вание целостного восприятия иной социокультурной среды через раскрытие 



особенностей поведенческих характеристик и образа мышления еѐ предста-

вителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счѐт расширения объѐма лингвострано-

ведческих и страноведческих знаний и за счет новой тематики и проблемати-

ки речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (познава-

тельную) компетенцию. Они узнают много новой информации культуроло-

гического характера о Франции и других франкоговорящих странах.  

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, обучающиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности по-

нимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых межкультурная ком-

муникация может быть затруднена. 

Обучающиеся развивают своѐ умение представлять Россию, некоторые 

культурные явления и традиции своей страны, наиболее известные досто-

примечательности и выдающихся людей (учѐных, писателей, спортсменов и 

других). 

Осуществление межличностного и межкультурного общения неотде-

лимо от использования сопоставления знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных со-

циокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франкоязыч-

ной среде. Важным становится знание и использование в устной и письмен-

ной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи, традиции в проведении досуга, посещение музеев, кино-

театров, архитектурных и исторических памятников и другие). 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на французском языке, правильно оформлять свой адрес на 

французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (стра-

нах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: куль-

турные явления, события, достопримечательности), кратко рассказывать о 

некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 

спортсменах и других);  

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный марш-

рут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

7.5. Компенсаторные умения. 



Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраза 

(толкования), синонимических средства, описания предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнако-

мых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). Молодѐж-

ная мода. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное пита-

ние. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, школьные кружки. Пере-

писка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты. 

5.2. Виды речевой деятельности. 

5.2.1. Говорение. 

В 7 классе формирование и совершенствование устно-речевых умений 

и навыков обучающихся на французском языке продолжается как в хорошо 



знакомом им диалоговом режиме, так и через создание ими более развѐрну-

тых, чем в 6 классе, монологических высказываний. 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в сле-

дующих формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

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

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 

5–7 классов с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) ил-

люстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7 фраз. 

5.2.2. Аудирование. 

В 7 классе обучающиеся продолжают совершенствовать свои умения 

по восприятию на слух французской речи. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для воспри-

ятия на слух, осуществляется: 



при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несуществен-

ные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

5.2.3. Смысловое чтение. 

На уровне основного общего образования в 7 классе концепция взаи-

мосвязанного обучения всем видам речевой деятельности претерпевает неко-

торые изменения. Особое внимание в процессе обучения французскому язы-

ку уделяется работе с письменным источником информации (текстом), со-

держание которого служит основой для развития устной и письменной речи. 

Степень аутентичности используемого текстового материала на данном 

этапе возрастает, поэтому обучающиеся более серьѐзно и обстоятельно со-

вершенствуют свои умения в чтении. 

Более углублѐнное обучение всем стратегиям чтения может происхо-

дить на примере одного и того же текста, или на разных текстах (на усмотре-

ние учителя). 

Для того чтобы воспринять логику повествования, обучающиеся долж-

ны научиться видеть организационную структуру текста. Для этого они 

овладевают некоторыми основными строевыми элементами или связующими 

словами, отражающими временные, причинно-следственные и другие связи 

между отдельными фактами или действиями (mais, cependant, à cause de, 

grâce à, de plus, en outre, ainsi, donc, enfin и другие). 

Умение различать смысловую структуру текста развивается на базе ху-

дожественных (фабульных) текстов, адресованных непосредственно обуча-

ющимся. Все компоненты сюжета художественного текста (экспозиция, за-

вязка, перипетии, кульминация, развязка) способствуют правильной направ-

ленности его понимания при чтении. 

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 по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность 

главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания, понимать интернациональ-

ные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предпола-

гает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую ин-

формацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понима-

ние информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание пред-

ставленной в них информации. 

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

ственного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплош-

ной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

5.2.4. Письменная речь. 

В 7 классе обучающиеся продолжают овладевать умением связной 

письменной речи на французском языке. Они представляют в письменной 

форме какое-либо событие из собственной жизни: рассказ о проведѐнных ка-

никулах или отдельный эпизод, повествование о повседневных занятиях в 

форме личного дневника, впечатления о путешествии в форме дружеского 

письма и другие. Письменный текст, представляющий собой чередование и 

смену событий, составляющих основу повествования, должен быть струк-

турно и содержательно связным. Логические коннекторы (связующие эле-

менты) речи обеспечивают целостность порождаемого текста. 

Повествование, то есть устное сообщение о ряде последовательных 

действий, событий, перемежается с такими функционально-смысловыми ти-

пами речи, как описание и рассуждение. Обучающийся уже не просто по-

вествует, он выражает своѐ отношение к тому или иному событию, оценива-

ет, аргументирует, сопоставляет события. Элементы описания и рассуждения 

становятся на уровне основного общего образования составной частью пись-

менного высказывания обучающихся. 

Развитие умений письменной речи:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, пред-

ложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 75 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы (объѐм письменного высказывания – до 75 слов). 

5.3. Языковые навыки и умения. 

5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

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

мационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 80 слов. 

5.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронно-

го сообщения личного характера. 

5.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение лексического запаса обучающихся непосредственно свя-

зано с развитием умений иноязычного говорения и понимания устного и 

письменного источника информации. 

Формирование лексических навыков в 7 классе осуществляется путѐм 

обеспечения частого употребления новых и ранее пройденных лексических 

единиц в неречевых и речевых упражнениях на основе текста и в связи с ним. 

Большая часть лексических упражнений направлена на работу с изолирован-

ным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск ключевых слов, ассоциа-

тивный вызов слова, употребление его в устойчивых и свободных словосоче-

таниях). Особое внимание уделяется умению сочетать лексические единицы 

между собой и работе со словом в его текстовых связях. Активизируется 

употребление коннекторов речи, слов и словосочетаний, обеспечивающих 

логику и связность устных и письменных высказываний. 



Распознавание в устной речи и письменном тексте 650 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 600 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного те-

матического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее ча-

стотных фразовых глаголов; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (d’abord, ensuite, encore, donc и других); 

распознавание и образование родственных слов с использованием аф-

фиксации: 

имѐн прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

глаголов, имѐн существительных, имѐн прилагательных и наречий с 

помощью отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-; 

распознавание и образование сложных существительных путѐм слово-

сложения: 

существительное + существительное (télécarte); 

существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

прилагательное + существительное (cybercafé); 

глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); 

предлог + существительное (sous-sol). 

5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной ре-

чи plus-que-parfait (предпрошедшего времени); 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной ре-

чи futur simple (будущего простого времени); 

употребление предлогов à и de; 

согласование времѐн в косвенной речи (concordance des temps dans le 

discours indirect); 

употребление неопределѐнного местоимения tout; 

согласование глагольных времѐн при косвенном вопросе (concordance 

des temps dans l’interrogation indirecte); 

употребление глагольных времен после si условного и после si, вводя-

щего косвенную речь (emploi des temps après si); 

употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих 

количество; 

употребление местоимения «en»; 

образование и употребление деепричастия несовершенного вида 

(gérondif); 



образование и употребление прошедшего законченного времени (passé 

simple). 

5.4. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счѐт расширения объѐма лингвострано-

ведческих и страноведческих знаний и за счет новой тематики и проблемати-

ки речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (познава-

тельную) компетенцию. Они узнают много новой информации культуроло-

гического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, обучающиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности по-

нимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых межкультурная ком-

муникация может быть затруднена. 

Обучающиеся развивают своѐ умение представлять Россию, некоторые 

культурные явления и традиции своей страны, наиболее известные досто-

примечательности и выдающихся людей (учѐных, писателей, спортсменов и 

других людей). 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов рече-

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

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употре-

бительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематиче-

ского содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных празд-

ников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особен-

ностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (извест-

ными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с до-

ступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 

на французском языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на французском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (стра-

нах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: неко-

торые культурные явления (основные национальные праздники, традиции в 



проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности, 

выдающихся людей (учѐные, писатели, поэты, спортсмены и и другие). 

5.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о зна-

чении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное пита-

ние. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

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

сещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностран-

ными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и ино-

странным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Сти-

хийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 



6.2. Виды речевой деятельности. 

6.2.1. Говорение. 

В 8 классе продолжается развитие у обучающихся умений создавать 

устно-речевые высказывания монологического, диалогического и полилоги-

ческого характера, которые всегда ситуативно обусловлены и включены в 

более широкий контекст деятельности. Обучающиеся активнее взаимодей-

ствуют между собой, включаются в поиск решений, разрабатывают страте-

гию поведения по решению той или иной задачи. Учебные коммуникативные 

задачи всѐ более приближены к реальной практике общения.  

Монологические высказывания становятся более развѐрнутыми и более 

содержательными, принимая форму сообщений и небольших докладов в 

рамках изучаемой тематики или создаваемых творческих проектов. Обучаю-

щиеся овладевают умением распознавать инфографические способы подачи 

информации, сочетающие в себе текст, цифры, рисунки, диаграммы. 

В работе с текстами большое внимание уделяется этапу выхода в речь, 

связному пересказу и беседе на основе и в связи с прочитанным рассказом, 

отрывком из книги или статьѐй. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

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

чающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

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

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-

бытиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

тографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (стра-

нах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местно-



сти, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты ха-

рактера реального человека или литературного персонажа);  

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услы-

шанному (прочитанному), изложение (пересказ) основного содержания про-

читанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

6.2.2. Аудирование. 

Обучение восприятию на слух французской речи является важной за-

дачей данного этапа овладения языком и обеспечивается аудиоверсиями тек-

стов учебника. Кроме традиционных аудиозаписей, используется мультиме-

дийный компонент (там, где техническое оснащение кабинета это позволяет). 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для воспри-

ятия на слух, осуществляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, ис-

пользование переспроса или просьбы повторить для уточнения отдельных 

деталей; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, за-

прашиваемой) информации. 

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента прово-

дится при помощи тестов, составленных на французском языке. 

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второсте-

пенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержа-

ния. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, за-

прашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

6.2.3. Смысловое чтение. 

На данном этапе особое внимание в процессе обучения французскому 

языку уделяется работе с письменным источником информации, содержание 

которого служит основой и для развития устной и письменной речи. 

Поскольку степень аутентичности используемого текстового материала 

на данном этапе возрастает, обучающиеся более серьѐзно и обстоятельно со-

вершенствуют свои умения в следующих видах чтения на французском язы-

ке: чтение с полным пониманием прочитанного текста, чтение с пониманием 

основного содержания, ознакомительное чтение и поисковое чтение. 

Более углублѐнное обучение всем перечисленным видам (стратегиям) 

чтения может происходить на примере одного и того же текста, или на раз-

ных текстах (на усмотрение учителя). 

Для того чтобы правильно воспринять логику повествования, обучаю-

щиеся продолжают овладевать основными строевыми элементами или свя-

зующими словами, отражающими временные, причинно-следственные и дру-

гие связи между отдельными фактами или действиями (d’abord, depuis que, 

quand, pendant, c’est pourquoi, premièrement, deuxièmement и другие). 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языко-

вые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей) запрашиваемой инфор-

мации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умения: 

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

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для реше-

ния коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чте-

ния с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точ-

но понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 



и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

неизученные языковые явления. 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются уме-

ния устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

представленной в них информации. 

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

дожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного харак-

тера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный ре-

цепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 250 слов. 

6.2.4. Письменная речь. 

Письменно-речевая коммуникация на данном этапе обучения практи-

чески всегда подготовлена предварительным чтением текста (разной типоло-

гии), служащего моделью для воспроизведения и имитации. Создаваемые 

обучающимися письменные высказывания – это связное описание какого-

либо события, свидетелем которого они стали, рассказ о личных впечатлени-

ях о путешествии или празднике, в котором они приняли участие, короткие 

письма и сообщения разного рода для обмена ими в электронной или тради-

ционной форме письменного общения. Письма, адресованные французским 

сверстникам, содержат элементы эмоционального реагирования (радость, 

сожаление, стремление убедить в чем-либо). В них присутствуют такие 

функционально-смысловые типы речи как описание и рассуждение. 

Обучающиеся учатся составлять тексты-комментарии на заинтересо-

вавшую их тему или проблему, чтобы разместить их на страничке блога или 

веб-форума.  

Обучающиеся тренируются в заполнении анкет, формуляров, сообщая 

о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, 

увлечения). Такие документы заполняются в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, умение сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соот-

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 80 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

письменного высказывания – до 80 слов). 

6.3. Языковые навыки и умения. 



6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, от-

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

6.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное со-

общение личного характера. 

6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение и увеличение активного и пассивного лексического запаса 

обучающихся на среднем этапе обучения французскому языку как второму 

иностранному по-прежнему непосредственно связано с развитием умений 

иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника ин-

формации в рамках изучаемой тематики. 

Формирование лексических навыков на данном и последующих этапах 

обучения облегчается группированием лексических единиц по ассоциатив-

ному (смысловому или формальному признаку) вокруг ключевых слов (поня-

тий), а также путѐм обеспечения частого употребления новых и ранее прой-

денных лексических единиц в неречевых и речевых упражнениях на основе 

текста и в связи с ним. Лексические упражнения могут быть направлены на 

работу с изолированным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск клю-

чевых слов, употребление лексических единиц в устойчивых и свободных 

словосочетаниях). При этом особое внимание уделяется умению сочетать 

лексические единицы между собой и работе со словом в его текстовых свя-

зях. Активизируется употребление коннекторов речи, слов и словосочетаний, 

обеспечивающих логику и связность устных и письменных высказываний. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 750 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 700 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного те-

матического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 



изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее ча-

стотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alors и дру-

гих); 

распознавание и образование родственных слов с использованием аф-

фиксации: 

глаголов при помощи префикса pré-; 

имѐн существительных при помощи суффиксов -oir/-oire, -té, -ude, -

aison, -ure, -ise; 

имѐн прилагательных при помощи суффиксов -el/-elle, -ile, -il/-ille, -

eau/-elle, -aire, -atif/-ative. 

6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

настоящего времени условного наклонения (conditionnel présent), упо-

требление conditionnel présent в независимом предложении для выражения 

вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого действия; 

образование и употребление в устной и письменной речи futur dans le 

passé; 

употребление предлога «de» после слов и выражений, обозначающих 

количество; 

употребление местоимения «en»; 

употребление повелительного наклонения (impératif); 

употребление причастия прошедшего времени (participe passé), согла-

сование причастия прошедшего времени (accord du participe passé), participe 

passé в сложных временах, participe passé в пассивном залоге, participe passé в 

роли причастия и прилагательного;  

указательное местоимение ce/ça/cela; 

одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) во 

французском предложении (pronoms personnels doubles); 

согласование времен изъявительного наклонения (concordance des 

temps de l’indicatif). 

6.4. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счѐт расширения объѐма лингвострано-

ведческих и страноведческих знаний и за счет новой тематики и проблемати-

ки речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (познава-

тельную) компетенцию. Они узнают много новой информации культуроло-

гического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, обучающиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности по-



нимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых межкультурная ком-

муникация может быть затруднена. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: рас-

сказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и других); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный марш-

рут и другие ситуации); 

соблюдение норм вежливости в международном общении. 

6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении: догадываться о значении незна-

комых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. Исполь-

зовать при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, ис-

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа).  

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, те-

атр, музыка, музей, живопись). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание. 

Покупки. 

Школьная жизнь. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и ино-

странным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 



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

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, пи-

сатели, поэты, художники, музыканты. 

7.2. Виды речевой деятельности. 

7.2.1. Говорение. 

На данном этапе использование обучающимися в учебном и реальном 

общении навыков устной речи на французском языке выходит на новый, бо-

лее осознанный уровень и получает своѐ дальнейшее развитие. 

Кроме знакомых уже обучающимся видов диалога (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) обучающиеся 

осваивают новый вид диалога – диалог-обмен мнениями, при ведении кото-

рого собеседники выражают свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, 

обосновывают еѐ, высказывают своѐ согласие (несогласие) с другой точкой 

зрения, выражают сомнение, дают эмоциональную оценку обсуждаемым со-

бытиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

Содержательный контекст диалогической речи или речевого общения 

трѐх и более коммуникантов (полилога) ещѐ больше ориентирован на фран-

коязычную среду и отражает основные ситуации общения, в которых обуча-

ющиеся могут оказаться, выехав за пределы страны. Параллельно, в учебную 

канву урока включаются самые распространѐнные случаи общения обучаю-

щихся с носителями языка в их собственной стране (населенном пункте). 

Они обсуждают и разрабатывают экскурсию или составляют культурную 

программу для французских лицеистов, приезжающих в Россию. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диа-

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

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать по-

желания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собе-

седника; 

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

глашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во-

просы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и со-



бытиям, запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, вы-

ражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

тографий или без их использования с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Монологические высказывания обучающихся становятся более развѐр-

нутыми, богаче в содержательном отношении и речевом оформлении. Моно-

логи принимают форму тематических сообщений, докладов, выступлений с 

изложением результатов выполненной проектной работы. 

Обучающиеся продолжают совершенствовать свои умения во всех ви-

дах пересказа, а также умения вести беседу на основе содержания прочитан-

ного текста или прослушанного аудио текста с выражением своего отноше-

ния к событиям и фактам, изложенным в письменном или устном источнике 

информации. 

По завершении базового курса обучения французскому языку на 

уровне основного общего образования обучающиеся должны уметь: 

рассказать о каком-либо важном событии в своей жизни (встрече с ин-

тересным человеком, путешествии, празднике или вечере в школе и других 

событиях); 

подготовить и представить небольшой репортаж о событии, участни-

ком или свидетелем которого они были; 

спроводить сообщение о Франции (другой франкоязычной стране), 

России, представив основные данные (географическое положение, климат, 

политический строй, население, общие сведения об экономике); 

представить столицу Франции и другой франкоязычной страны, столи-

цу России и главный город своего региона (общие сведения и основные до-

стопримечательности); 

рассказать подробно о какой-либо достопримечательности Парижа, 

Москвы, своего населенного пункта (исторический памятник, архитектурный 

комплекс и другое); 

представить один из главных художественных музеев Парижа, Москвы 

и своего населенного пункта; 

составить словесный портрет знаменитого французского художника 

(биография, основные этапы творчества, главные произведения); 

описать сюжет и художественные достоинства (кратко) картины фран-

цузского или другого известного художника; 



рассказать об известном фильме французского кинорежиссѐра (сюжет, 

исполнители главных ролей, игра актѐров, свои впечатления); 

рассказать биографию французского киноактѐра, оставившего замет-

ный след во французском и мировом кинематографе; 

представить биографию известного французского исторического пер-

сонажа. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или литературно-

го персонажа);  

повествование (сообщение); рассуждение;  

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному);  

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, из-

ложенным в тексте;  

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситу-

ациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фото-

графий, таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 7–9 фраз. 

7.2.2. Аудирование. 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку 

как второму иностранному использование аудио и видео материалов в учеб-

ном процессе возрастает. Прослушивание аудио текстов становится неотъем-

лемым компонентом урока. Основной особенностью развития навыков ауди-

рования является, с одной стороны, содержательное и жанровое разнообра-

зие, с другой стороны, увеличивающийся удельный вес аутентичности мате-

риалов, используемых для прослушивания. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для воспри-

ятия на слух, осуществляется: 

при непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, ис-

пользовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных дета-

лей; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и по-

нимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-



манием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, за-

прашиваемой) информации.  

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента прово-

дится при помощи тестов, составленных на французском языке. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в вос-

принимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второсте-

пенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнориро-

вать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержа-

ния. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, за-

прашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

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

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

7.2.3. Смысловое чтение. 

К началу завершающего этапа базового курса французского языка обу-

чающиеся владеют умениями восприятия, интерпретации и создания текстов 

(высказываний), наиболее часто встречающихся в повседневной практике 

речевого общения. 

Уровень владения обучающимися французским языком позволяет бо-

лее активно использовать в процессе обучения чтению на завершающем эта-

пе базового курса журнальную и (или) газетную статью. Статья – это особый 

вид аутентичного текста, который имеет свои отличия в том, что касается 

структуры, способа предъявления содержания и его оформления. 

В большинстве случаев статью отличает «ступенчатость» в преподне-

сении информации. В ней могут быть представлены (частично или полно-

стью) следующие компоненты: основной заголовок (titre), дополнительный 

заголовок над основным (surtitre), подзаголовок (sous-titre), краткое вступле-

ние к статье (chapeau), промежуточный заголовок (intertitre). Перечисленные 

элементы исключительно важны для понимания статьи и, как правило, про-

читываются и разбираются до чтения основного текста с целью выдвижения 

гипотезы по содержанию или отношению автора к затронутой в статье теме. 

На данном этапе можно рекомендовать использовать статьи, в которых пре-

обладает информативный подход, а не анализ или проблемная заострѐнность.  

Язык прессы сложен с точки зрения лексического наполнения и грам-

матического рисунка фразы. Работая со статьями, учитель постепенно по-

гружает обучающихся в мир периодической печати, предоставляя им необ-



ходимую помощь в виде перевода трудных слов, словосочетаний, трактовки 

некоторых терминов, перифразы и упрощения отдельных конструкций. 

Развитие навыков собственно чтения продолжается на основе художе-

ственных текстов, первичное чтение и обсуждение которых может проходить 

прямо на уроке, или же, на усмотрение учителя, эти тексты могут быть ис-

пользованы для домашнего (подготовленного) чтения. 

К уже знакомым обучающимся видам чтения на данном этапе добав-

ляются умения более сложного вида чтения: чтения с пониманием основного 

содержания текста.  

Это 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 ос-

новного содержания, понимать интернациональные слова. 

В процессе обучения чтению учитель задействует и так называемые не-

сплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и развивает у обучающихся 

умение извлекать и понимать представленную в них информацию. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языко-

вые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ния: 

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 ос-

новного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать за-

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и им-

плицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 



Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чте-

ния с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точ-

но понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления пропущенных фрагментов. 

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

представленной в них информации. 

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

дожественного произведения, статья научно-популярного характера, сооб-

щение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, элек-

тронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базо-

вому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

7.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основных сведений 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) 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) изучае-

мого языка (объѐм письма – до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием об-

разца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐм 

письменного высказывания – до 90 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной рабо-

ты (объѐм – 90–100 слов).  

Чтение отрывков художественной литературы и последующая работа с 

ними нацелены также на формирование у обучающихся важного коммуника-

тивного умения – составления résumé – краткого изложения содержания про-

читанного текста в письменном виде. 

Résumé – это вторичный текст, представляющий собой чѐтко структу-

рированное, сжатое по форме изложение основного содержания письменного 

источника информации. 



Умение проводить резюме письменного текста в дальнейшем может 

быть широко использовано в разных видах профессиональной деятельности: 

подготовке доклада или сообщения по теме, обработке различного рода до-

кументации, журналистике и научной работе. 

7.3. Языковые навыки и умения. 

7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

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 со-

гласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, де-

монстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, от-

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

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

7.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронно-

го сообщения личного характера. 

7.3.3. Лексическая сторона речи. 

В 9 классе обучающиеся продолжают совершенствовать умения и 

навыки лексического оформления речи. По сравнению с предыдущими эта-

пами обучения тематический диапазон устного и письменного общения на 

французском языке значительно расширен. Расширение словаря, предназна-

ченного для активного и пассивного усвоения, идѐт одновременно с группи-

рованием лексических единиц по ассоциативному признаку вокруг ключевых 

слов (понятий), относящихся к конкретной теме общения (путешествие на 

самолѐте, обустройство в отеле, знакомство с историческими достопримеча-

тельностями и другие темы). Выявление связей между словами, их объеди-

нение по различным признакам существенно облегчает усвоение лексики. 

Обучающиеся овладевают умением распознавать и употреблять в уст-

ной и письменной речи: 

изученные лексические единицы, синонимы, антонимы и наиболее ча-

стотную глагольную лексику, сокращения и аббревиатуры; 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 



Распознавание в устной речи и письменном тексте 900 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 850 лексиче-

ских единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного те-

матического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее ча-

стотных фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аф-

фиксации: 

глаголов с помощью префиксов dé-, dis-; 

имѐн существительных, имѐн прилагательных и наречий с помощью 

отрицательного префикса mé-; 

имѐн существительных с помощью суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure, -

issement, -age, -issage; 

наречий с помощью суффиксов -emment/-amment. 

7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

сослагательное наклонение, настоящее время (Subjonctif présent des 

verbes après les locutions il faut que…, il ne faut pas que…/et après les verbes et 

les locutions verbales qui expriment la volonté); 

указательные местоимения (Pronoms démonstratifs: celui-ci, celle-ci, 

ceux-ci, celles-ci, celui que…, celui de…); 

будущее простое время и деепричастие (повторение) (Révision du futur 

simple et du gérondif); 

употребление сослагательного наклонения в настоящем времени после 

глаголов, выражающих какое-нибудь чувство или эмоцию (Subjonctif présent 

après les verbes et les expressions de sentiment); 

притяжательные местоимения (Pronoms possessifs: le mien, le tien, le 

sien, le nôtre …); 

возвратные глаголы и местоимения-дополнения (повторение) (Révision 

des verbes pronominaux et des pronoms compléments); 

употребление местоимений-наречий Y и EN. Место Y и EN в предло-

жении; 

согласование времѐн изъявительного наклонения (повторение) 

(Révision de la concordance des temps); 

согласование причастия прошедшего времени (Accord du participe 

passé); 

инфинитивный оборот (Proposition infinitive); 

употребление предлогов, повторение (Révision de différentes 

prépositions); 



порядковые и количественные числительные (Numéraux cardinaux et 

ordinaux); 

имена собственные во множественном числе (Noms propres (noms de 

personnes) au pluriel); 

недавнее прошедшее время (Passé immédiat). 

7.4. Социокультурные знания и умения. 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку 

как второму иностранному основной задачей в рамках развития социокуль-

турной и страноведческой компетенции обучающихся становится формиро-

вание целостного восприятия иной социокультурной среды через раскрытие 

особенностей поведенческих характеристик и образа мышления еѐ предста-

вителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения 

французскому языку обогащается за счѐт расширения объѐма лингвострано-

ведческих и страноведческих знаний и за счет новой тематики и проблемати-

ки речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (познава-

тельную) компетенцию. Они узнают много новой информации культуроло-

гического характера о Франции и других франкоговорящих странах.  

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, обучающиеся разнообразят содержательную сторону общения со 

своими франкоязычными сверстниками, постепенно снимают трудности по-

нимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых межкультурная ком-

муникация может быть затруднена. 

Обучающиеся развивают своѐ умение представлять Россию, некоторые 

культурные явления и традиции своей страны, наиболее известные досто-

примечательности и выдающихся людей (учѐных, писателей, спортсменов и 

других). 

Осуществление межличностного и межкультурного общения неотде-

лимо от использования сопоставления знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных со-

циокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франкоязыч-

ной среде. Важным становится знание и использование в устной и письмен-

ной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках 

отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи, традиции в проведении досуга, посещение музеев, кино-

театров, архитектурных и исторических памятников и другие). 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родствен-

ников и друзей на французском языке, правильно оформлять свой адрес на 

французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в со-

ответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране (стра-

нах) изучаемого языка; 



кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: куль-

турные явления, события, достопримечательности), кратко рассказывать о 

некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, 

спортсменах и других);  

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный марш-

рут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

7.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраза 

(толкования), синонимических средства, описания предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнако-

мых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, клю-

чевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изучен-

ной тематики. 

 

Испанский язык (второй иностранный язык) 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) суффиксация: 

- существительных с суффиксами: -ción, -sión, -dor, -ista, -ismo, -dad, -

mento, -miento, -ado(а), -ido(а), -anza, -ario(a), -sor(a), -ante, -ía, -ez, -ura, -icia, -

ería, -encia; 

- наречий с суффиксом –mente; 

- прилагательных с суффиксами: -oso, -esco; -able, -ible; -al, -ante, -iente; 

-ar, -ero, -ano, -ino,-ío, -ero, -es; 

2) префиксация существительных, прилагательных и глаголов: a-, anti-, 

con(m)-, 

contra-, de-, des-, dis-, di-;  -ear, -iar, en(m)-, entre-, ex-, extra-, in-, im-, ir-, 

inter-, pre-, pro-, poli-, re-, sin-, sobre-, sub-, sus-, tras-, trans-; 

3) словосложение:  



существительное+существительное, прилагательное+существительное, 

прилагательное+прилагательное, наречие+прилагательное, 

глагол+существительное; 

4) конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола, образование прилагательных от существительных. 

Интернациональные слова. Представления о синонимии, антонимии, 

многозначности и лексической сочетаемости слов. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

- распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с прямыми и косвенными дополнениями перед глаголом; 

- безличные предложения;  предложения с безличными конструкциями 

hay, hace, es necesario; 

- предложения с составным именным сказуемым с глаголами-связками 

ser, estar; 

- предложения с конструкцией tanto… tanto/como, más que, menos que, 

tan como; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y, pero, 

o, sino; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными 

(союз que), подлежащными (союз que), определительными (союз que), 

обстоятельственными (cuando, mientras), места (donde), причины (porque, 

como), следствия (por eso), цели (para que), условия (si); 

- коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), побудительные, вопросительные (общий 

и специальный вопросы с прямым порядком слов и инверсией); 

- все типы вопросительных предложений; вопросительное 

прилагательное cuál,  вопросительные наречия dónde, cuándo, cómo, por qué; 

вопросительные местоимения qué, quién, cuánto; 

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; 

- отрицательные местоимения и наречия nada, nadie, ninguno, nunca; 

- временные формы изъявительного наклонения (Modo Indicativo): 

presente, futuro simple, pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito 

imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; 

- спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального 

спряжения и наиболее распространенных отклоняющихся глаголов; 

- согласование времен в плане настоящего и прошлого; 

- условные предложения реального и нереального характера; 

Condicional Simple с временным значением будущего в прошедшем в 

придаточных предложениях и с условным значением в настоящем времени; 

- прямая и косвенная речь; 



- условное наклонение (Modo Condicional): форма condicional (potencial) 

simple в условном, временном значениях и для выражения вежливой 

просьбы; 

- сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo): presente, imperfecto, 

pretérito perfecto de subjuntivo в придаточных предложениях: дополнительных 

с союзом que, подлежащных с союзом que, времени, относящихся к 

будущему, цели с союзом para que; 

- причастие (participio), деепричастие (gerundio), конструкция 

estar+gerundio, глагольные конструкции ir+a+infinitivo, tener+que+infinitivo; 

предложения с абсолютными и связными инфинитивными конструкциями; 

- модальные глагольные формы и конструкции querer, poder, deber, hay 

que, tener que; формы Futuro Simple de Indicativo в модальном значении; 

- активный и пассивный залог; 

- определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- количественные и порядковые числительные; 

- личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная 

и безударная формы; указательные и притяжательные местоимения и 

прилагательные; относительные местоимения que, quien, cuyo, el que; 

неопределенные местоимения algo, alguien, alguno, uno, todo; 

- управление распространенных глаголов; 

 - предлоги, служащие для выражения пространственных и временных 

отношений; 

- распространенные коннекторы: después, por fin, sin embargo и т.д. 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное 

питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  

Путешествия по России и иностранным странам. 



Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, спортсмены. 

5.2. Виды речевой деятельности. 

5.2.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи для 5–7 классов с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

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

принятых в стране (странах) изучаемого языка: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и 

отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не 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, выражать 

своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалога 

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

расспрос), с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

речевых ситуаций в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка.  

Объѐм диалога – до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи для 5–7 классов с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и(или) иллюстраций, фотографий; 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание или 



характеристика, повествование или сообщение) с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и(или) иллюстраций, фотографий; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с использованием и без использования картинок, 

фотографий, таблиц и (или) ключевых слов, плана, вопросов; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Объѐм монологического высказывания – 7 фраз. 

5.2.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

дальнейшее развитие умений восприятия на слух и понимания с 

использованием языковой (в том числе контекстуальной) догадки и 

игнорированием незнакомых слов, не препятствующих решению 

коммуникативной задачи, несложных адаптированных аутентичных текстов 

с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (в том числе основной идеи прослушанного текста), с 

пониманием запрашиваемой информации с использованием и без 

использования иллюстраций. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного 

характера, рассказ. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

5.2.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное 

понимание информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 



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

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

5.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, объѐм сообщения – до 75 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций, объѐм письменного высказывания – до 80 слов. 

5.3. Языковые навыки и умения. 

5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Знание букв алфавита испанского языка в правильной 

последовательности, их фонетически корректное озвучивание. 

Соблюдение норм произношения:  

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, 

отсутствие смягчения согласных звуков перед гласными, озвончение;  

соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов 

внутри ритмических групп. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения, а также фраз и 

предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий, специальный и альтернативный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого слушающими.  

Объѐм текста – до 80 слов. 

Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и 

трифтонгах, согласных, основных звуко-буквенных сочетаний и сложных 

сочетаний букв. 



Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского 

языка. 

Воспроизведение наизусть стихотворений (фрагментов поэтических 

произведений) известных испаноязычных поэтов и авторов испаноязычной 

детской литературы. 

5.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). 

Правильное написание изученных слов, применение правила 

графического ударения (acento gráfico). 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая при 

обращении и перечислении). 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

личного письма (электронного сообщения личного характера). 

5.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 600 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, не менее 650 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 7 класса, включая 600 лексических единиц, освоенных в предыдущие 

годы обучения. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных многозначных лексических единиц, синонимов, антонимов, 

сокращений, аббревиатур (bici, cole, boli, Sr., pág.), интернациональных слов 

и речевых клише. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания (además, por eso, por ejemplo, por lo tanto, por esa razón, en mi 

opinión, primero, luego и другие). 

5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

испанского языка. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

инверсионного порядка слов (прямое и косвенное дополнение) в 

повествовательном предложении (Esta fruta la acabo de comprar en el mercado. 

A los niños les gustan estos juguetes.) 

Cложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, 

o/u. 



Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

сложноподчинѐнных определительных предложений с союзами que, quien, 

cuyo, el/la que. Условные предложения реального (I) типа в плане настоящего 

и прошедшего времени (Si estudias, aprobarás el examen. Le dije que si 

estudiaba, aprobaría el examen).Косвенная речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени, 

согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошедшего времени. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы вo 

временных формах действительного залога изъявительного наклонения 

(Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto, Pretérito Indefinido, 

Pretérito Imperfecto.)  

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной форме.  

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные 

глаголы вo временных формах действительного залога изъявительного 

наклонения и в утвердительной и отрицательной форме повелительного 

наклонения. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

причастной форме страдательного залога в конструкции ser + participio (el 

artículo es publicado, la casa fue construida) и в местоимѐнной форме 

страдательного залога voz pasiva refleja (se construye, se publicó). 

Глаголы ser/estar с прилагательными (es generoso, estoy triste). 

Регулярные и нерегулярные формы причастий (escrito, hecho, puesto и 

другие). 

Конструкции с глаголом gustar. 

Глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay 

que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, 

volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, seguir + 

gerundio. 

Неопределѐнный артикль, определѐнный артикль и отсутствие артикля 

перед существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления). Определѐнный артикль с географическими названиями. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (agua, un libro). 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения. Абсолютная 

превосходная степень прилагательных, образованная с помощью наречия 

―muy‖ (muy interesante) и с помощью окончания ―-ísimo‖ (interesantísimo). 

Местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные 

(ударные и безударные), указательные, неопределѐнные, отрицательные, 

возвратные, вопросительные. 

Наиболее употребительные простые и сложные предлоги места, 

времени, направления. Предлог por с глаголами в страдательном залоге. 



Количественные числительные (1–1000), порядковые числительные (1–

100). Обозначение дат и времени. 

5.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «На отдыхе», «Во время путешествия», «В музее», «В кино»). 

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). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников);  

с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми);  

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на испанском языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на испанском языке, правильно оформлять свой 

адрес на испанском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, кратко представлять Россию и страну (страны) 

изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках). 

5.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Проблемы выбора профессии. 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. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

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

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

6.2. Виды речевой деятельности. 

6.2.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи для 8 класса с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

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

принятых в стране (странах) изучаемого языка: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 



выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или 

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, выражать 

своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалога 

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

расспрос), с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

речевых ситуаций в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи для 8 класса с использованием ключевых слов, вопросов, 

плана и(или) иллюстраций, фотографий:  

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание или 

характеристика, повествование или сообщение) с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и(или) иллюстраций, фотографий; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

прочитанному (услышанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с использованием и без использования ключевых 

слов, вопросов, планов и(или) иллюстраций, фотографий; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

6.2.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

развитие восприятия на слух и понимания с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки и игнорированием незнакомых слов и 

неизученных языковых явлений, не препятствующих решению 

коммуникативной задачи, несложные аутентичные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 



текстов, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

прогнозирование содержания звучащего текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение 

информационного характера, рассказ. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

6.2.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: 

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

(опуская второстепенные);  

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий;  

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), неизученные языковые явления. 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250 слов. 



6.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, объѐм сообщения – до 80 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

вопросов, ключевых слов, таблиц, прочитанного (прослушаного) текста, 

объѐм письменного высказывания – до 80 слов.  

6.3. Языковые навыки и умения. 

6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Знание букв алфавита испанского языка в правильной 

последовательности, их фонетически корректное озвучивание. 

Соблюдение норм произношения:  

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, 

отсутствие смягчения согласных звуков перед гласными, озвончение;  

соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов 

внутри ритмических групп. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения, а также фраз и 

предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий, специальный и альтернативный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого слушающими.  

Объѐм текста – до 90 слов. 

Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и 

трифтонгах, согласных, основных звуко-буквенных сочетаний и сложных 

сочетаний букв. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского 

языка. 

6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). 

Правильное написание изученных слов, применение правила 

графического ударения (acento gráfico). 



Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая при 

обращении и перечислении). 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

личного письма (электронного сообщения личного характера). 

6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 700 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, не менее 750 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 8 класса, включая 700 лексических единиц, освоенных в предыдущие 

годы обучения. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием 

аффиксации:  

образование глаголов при помощи префиксов trans-/tras-, pre-, co(n)-; 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -azo, -a/-

o/-e; 

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов bi-, poli-, 

sub-, super- и суффикса -udo. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных многозначных лексических единиц, синонимов, антонимов, 

сокращений, аббревиатур, интернациональных слов и речевых клише. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

испанского языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами que, porque, ya que, para 

que, si, cuando, mientras (que), como. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и побудительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего времени. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во 

временных формах сослагательного наклонения Presente de Subjuntivo. 

Presente de Subjuntivo:  

в простом предложении после наречий quizá(s), tal vez, acaso, 

междометия ojalá и частицы que (Tal vez me escribas. ¡Que tengas suerte! ¡Ojalá 

él me escriba!);  



в придаточных предложениях подлежащных и дополнительных с 

союзом que после выражений и глаголов волеизъявления, сомнения, эмоции 

(Quiero que me lo cuentes. Es importante que me lo cuentes. Dudo que me diga la 

verdad. Me alegra que me ayudes);  

в придаточных предложениях цели после союза para que (Habla en voz 

alta para que todos te oigan bien) и времени, относящихся к будущему, с 

союзом cuando (Cuando sea mayor seré capitán). 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной форме. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные 

глаголы вo временных формах действительного залога изъявительного 

наклонения, сослагательного наклонения (Presente de Subjuntivo) и в 

утвердительной и отрицательной форме повелительного наклонения. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

причастной форме страдательного залога в конструкции ser + participio и в 

местоимѐнной форме страдательного залога voz pasiva refleja в простых и 

сложных временах (la casa fue construida/la casa había sido construida, el 

periódico se publicó/el periódico se ha publicado). 

Простое будущее время Futuro Simple в модальном значении. (Hoy 

Pablo no ha venido a clase, estará enfermo.) 

Condicional Simple c условным значением в настоящем времени для 

выражения нереального желаемого действия (Iría a pasear pero hoy llueve a 

cántaros) или совета с речевыми конструкциями Yo que tú/Yo en tu lugar (Yo 

en tu lugar no iría a la fiesta). 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay 

que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, 

volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, seguir + 

gerundio. 

Неопределѐнный артикль, определѐнный артикль и отсутствие артикля 

перед существительными. Определѐнный артикль с географическими 

названиями. Нейтральный артикль lo. 

Множественное число существительных, существительные, имеющие 

форму только множественного числа (lunes, gafas, tijeras) и существительные, 

употребляемые только в единственном числе (gente, calor). 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

наречий,Местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные 

(ударные и безударные), указательные, относительные (que, quien(-es), 

el/la/los/las que, el/la/los/las cual(-es), cuyo/- a/-os/-as), неопределѐнные, 

отрицательные, возвратные, вопросительные. 

Предлоги места, времени, направления. 

Количественные числительные (1–1000), порядковые числительные (1–

100). Обозначение дат и больших чисел (до 1 000 000). 



6.4. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников);  

знакомство с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми);  

знакомство с доступными в языковом отношении образцами поэзии и 

прозы для подростков на испанском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на испанском языке, правильно оформлять свой 

адрес на испанском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, 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). 

6.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 



Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в 

жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодѐжная мода. 

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

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. 

Проблемы выбора профессии. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

7.2. Виды речевой деятельности. 

7.2.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 



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

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера предполагает умения начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор, поздравлять с праздником и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться 

на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию предполагает умения обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника; 

диалог-расспрос предполагает умения сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать интересующую 

информацию, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями предполагает умения выражать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой 

зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

Развитие умений диалогической речи осуществляется в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи для 8–9 классов с использованием ключевых слов и(или) 

иллюстраций, фотографий и без их использования, с соблюдением норм 

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

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в рамках 

тематического содержания речи для 8–9 классов: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание или 

характеристика, повествование или сообщение) с использованием или без 

использования ключевых слов, вопросов, планов и(или) иллюстраций, 

фотографий; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

прочитанному (услышанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с использованием и без использования картинок, 

фотографий, таблиц и (или) ключевых слов, планов, вопросов; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Объѐм монологического высказывания – 7–9 фраз. 

7.2.2. Аудирование. 



Развитие коммуникативных умений аудирования:  

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспроса или 

просьбы повторить для уточнения отдельных деталей; 

дальнейшее развитие восприятия на слух и понимания с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки и 

игнорирования незнакомых слов и неизученных языковых явлений, не 

препятствующих решению коммуникативной задачи, несложных 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание:  

с пониманием основного содержания текстов;  

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, 

представленной в эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

7.2.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: 

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

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста); 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст (его отдельные части); 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 



чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путѐм добавления пропущенных фрагментов. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи 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). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

7.2.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, объѐм сообщения – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций, таблицы, прочитанного (прослушанного) 

текста, объѐм письменного высказывания – до 90 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной 

работы (объѐм 70–90 слов). 

7.3. Языковые навыки и умения. 

7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Соблюдение норм произношения:  

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, 

отсутствие смягчения согласных звуков перед гласными, озвончение;  

соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов 

внутри ритмических групп. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения, а также фраз и 

предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий, специальный и альтернативный вопросы) с соблюдением их ритмико-



интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого слушающими.  

Объѐм текста – до 100 слов. 

Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и 

трифтонгах, согласных, звуко-буквенных сочетаний и сложных сочетаний 

букв. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского 

языка. 

Выражение модального значения, чувств и эмоций. 

Различение на слух национальных вариантов произношения 

испанского языка, иберийского и латиноамериканского, в прослушанных 

текстах или в услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, демонстрирующее понимание текста, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации. 

7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, применение правила 

графического ударения (acento gráfico). 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая при 

обращении и перечислении). 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

личного (делового) письма (электронного сообщения личного характера). 

7.3.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 850 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, не менее 900 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 9 класса, включая 800 лексических единиц, освоенных в предыдущие 

годы обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов des-/dis-, in-/im-, pre-, re-, 

inter- (deshacer, disgustar, inquietar, imposibilitar, prever, reconocer, intervenir); 

образование существительных при помощи суффиксов -ero, -dor/-tor, -

ista, -ción/-sión, -miento, -dad, -ez/-eza, -ante/-ente, -ismo, -ancia/-encia (cartero, 



pescador/escritor, ciclista, canción, expresión, movimiento, verdad, niñez, belleza 

estudiante, presidente, optimismo, elegancia, paciencia), уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ito/-illo (abuelita, florecilla); 

образование прилагательных при помощи префиксов des-, in-/im-, pre-, 

inter-, super-, poli- (descontento, increíble, imposible, precolombino, intermedio, 

superdivertido, polideportivo);  

суффиксов -és, -ano, -ino, -eño (francés, mexicano, argentino, brasileño) 

для обозначения принадлежности к какой-либо нации, народу (gentilicios);  

образование наречий при помощи суффикса -mente (cuidadosamente); 

словосложение: 

образование количественных числительных от 1 до 29 (dieciséis, 

veinticinco) и разряда сотен (seiscientos); 

образование существительных на основе: глагол + существительное 

(salvavidas), существительное + существительное (bocacalle), прилагательное 

+ существительное (altavoz), наречие + глагол в неопределѐнной форме 

(malestar). 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных многозначных лексических единиц, синонимов, антонимов, 

сокращений, аббревиатур, интернациональных слов и речевых клише. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами: que, quien, cuando, en 

cuanto, mientras (que), hasta que, antes de que, como, como si, sin que, porque, ya 

que, para que, si, donde, aunque, a pesar de que. 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной 

речи изученные регулярные и нерегулярные глаголы, в том числе 

возвратные, вo временных формах действительного залога изъявительного 

наклонения Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto de 

Indicativo, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfeсto, 

Condicional Simple и во временных формах сослагательного наклонения 

Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de 

Subjuntivo. 

Presente de Subjuntivo в простом предложении и в придаточных 

предложениях подлежащных, дополнительных, определительных, цели, 

времени, уступки, образа действия. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

presente de indicativo/presente de subjuntivo в независимых предложениях со 

значением неуверенности и в придаточных предложениях после глаголов и 

словосочетаний со значением уверенности (неуверенности), выражения 

мнения. 



Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

глаголов ser, poder, tener в imperfecto de subjuntivo (-ra) для выражения 

нереального условия в условном периоде II типа. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной форме. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные 

глаголы вo временных формах действительного залога изъявительного 

наклонения, сослагательного наклонения, и в утвердительной и 

отрицательной форме повелительного наклонения. 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

причастной форме страдательного залога в конструкции ser + participio и в 

местоимѐнной форме страдательного залога voz pasiva refleja в простых и 

сложных временах (la casa fue construida/la casa había sido construida, el 

periódico se publicó/el periódico se ha publicado). 

Простое будущее время Futuro Simple с модальным значением. (Hoy 

Pablo no ha venido a clase, estará enfermo.) 

Potencial (Condicional) Simple:  

для выражения возможного действия;  

для выражения будущего действия в плане прошедшего времени 

косвенной речи;  

в предложениях условного типа;  

в выражениях вежливости или для выражения совета в речевых 

конструкциях Yo que tú/Yo en tu lugar (Yo en tu lugar no iría a la fiesta). 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Конструкции с глаголом gustar. 

Глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay 

que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, 

volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, 

seguir/continuar + gerundio. 

7.4. Социокультурные знания и умения. 

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). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников);  

знакомство 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 испанском языке. 



Формирование элементарного представления о различных вариантах 

испанского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на испанском языке; 

правильно оформлять свой адрес на испанском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

7.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

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

синонимических средств, описания предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование 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, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

8.7. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (испанскому) языку к концу обучения в 7 классе. 

8.7.1. Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 



говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (объѐм до 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 7 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной или запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информацией, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 

текста (текстов) для чтения –до 200 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм 

сообщения –до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм 

высказывания – до 75 слов). 

8.7.2. Языковые навыки и умения. 

1) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах;  

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных 

типах предложения; 



читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 

тем самым восприятие читаемого слушателями; 

владеть графическими и орфографическими навыками:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

испанского алфавита;  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения;  

использовать запятую при обращении и в перечислении;  

применять правило графического ударения (acento gráfico); 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять личное письмо 

(электронное сообщение личного характера); 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 600 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, не менее 650 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 7 класса, включая 600 лексических единиц, освоенных в предыдущие 

годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации:  

образование глаголов при помощи префикса in(m)-, a-; 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -ta/-isa, -

ismo, -miento; 

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов in-/im-, des-

/dis-; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

конверсии: образование имѐн существительных от инфинитива глагола 

(субстантивация: el ser, el poder, el deber); 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте 

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, сокращения, аббревиатуры и речевые клише; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных 

типов предложений испанского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 



инверсионный порядок слов (прямое и косвенное дополнение) в 

повествовательном предложении (Esta fruta la acabo de comprar en el mercado. 

A los niños les gustan estos juguetes.); 

cложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, 

o/u; 

сложноподчинѐнные определительные предложения с союзами que, 

quien, cuyo, el/la que; 

условные предложения реального (I) типа в плане настоящего и 

прошедшего времени; 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошедшего времени; 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы вo 

временных формах действительного залога изъявительного наклонения 

(Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto, Pretérito Indefinido, 

Pretérito Imperfecto); 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

повелительном наклонении (в утвердительной и отрицательной форме); 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

причастной форме страдательного залога в конструкции ser + participio и в 

местоимѐнной форме страдательного залога voz pasiva refleja; 

глаголы ser/estar с прилагательными; 

регулярные и нерегулярные формы причастий (escrito, hecho, puesto и 

другие); 

конструкции с глаголом gustar; 

перифрастические глагольные конструкции с глаголом estar (estoy 

cansado, estoy leyendo); 

личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения и с 

предлогами;  

наречия nunca, también, tampoco; 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay 

que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, 

volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, seguir + 

gerundio; 

неопределѐнный артикль, определѐнный артикль и отсутствие артикля 

перед существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

неисчисляемые и исчисляемые существительные (agua, un libro); 

прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; 

абсолютную превосходную степень прилагательных, образованную с 

помощью наречия ―muy‖ и с помощью окончания ―-ísimo‖; 



местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные 

(ударные и безударные), указательные, неопределѐнные, отрицательные, 

возвратные, вопросительные; 

количественные числительные (1–1000), порядковые числительные (1–

15), обозначение дат и больших чисел (100–1 000 000); 

наиболее употребительные сложные предлоги места и времени, 

предлоги направления;  

предлог por с глаголами в страдательном залоге; 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, система образования); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

5) 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; 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на испанском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

7) использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие 

справочные материалы, включая ресурсы в Интернете; 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8.8. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (испанскому) языку к концу обучения в 8 классе. 

8.8.1. Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 



речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

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

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для (объѐм 

монологического высказывания – до 7–8 фраз), выражать и кратко 

аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм 

– 7–8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–

8 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 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250 

слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объѐм сообщения – до 80 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста (объѐм высказывания – до 80 слов). 

8.8.2. Языковые навыки и умения: 

1) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах;  

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных 

типах предложения;  

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения;  



читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая 

восприятие читаемого слушателями; 

владеть графическими и орфографическими навыками:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

испанского алфавита;  

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения;  

использовать запятую при обращении и в перечислении;  

применять правило графического ударения (acento gráfico); 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять личное письмо 

(электронное сообщение личного характера); 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 700 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, не менее 750 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 8 класса, включая 700 лексических единиц, освоенных в предыдущие 

годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации: 

образование глаголов при помощи префиксов trans-/tras-, pre-, co(n)-; 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -azo, -a/-

o/-e; 

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов bi-, poli-, 

sub-, super-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, сокращения, аббревиатуры и речевые клише; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных 

типов предложений испанского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

сложноподчинѐнные предложения с союзами que, porque, ya que, para 

que, si, cuando, mientras (que), como; 



косвенную речь в утвердительных, вопросительных и побудительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего времени; 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во 

временных формах сослагательного наклонения Presente de Subjuntivo; 

Presente de Subjuntivo: 

в простом предложении после наречий quizá(s), tal vez, acaso, 

междометия ojalá, и частицы que;  

в придаточных предложениях подлежащных и дополнительных с 

союзом que после выражений и глаголов волеизъявления, сомнения, эмоции;  

в придаточных предложениях цели после союза para que и в 

придаточных предложениях времени, относящихся к будущему, с союзом 

cuando; 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные 

глаголы вo временных формах действительного залога изъявительного 

наклонения, сослагательного наклонения (Presente de Subjuntivo) и в 

утвердительной и отрицательной форме повелительного наклонения; 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в 

причастной форме страдательного залога в конструкции ser + participio и в 

местоименной форме страдательного залога voz pasiva refleja в простых и 

сложных временах (la casa fue construida/la casa había sido construida, el 

periódico se publicó/el periódico se ha publicado); 

простое будущее время Futuro Simple в модальном значении; 

Condicional Simple для выражения возможного действия в прошедшем, 

настоящем или будущем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий); 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay 

que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, 

volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, seguir + 

gerundio; 

неопределѐнный артикль, определѐнный артикль и отсутствие артикля 

перед существительными, нейтральный артикль lo; 

наречия, выражающие неуверенность (a lo mejor); 

местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные 

(ударные и безударные), указательные, относительные, неопределѐнные, 

отрицательные, возвратные, вопросительные; 

предлоги места, времени, направления; 

количественные числительные (1–1000), порядковые числительные (1–

100), обозначение дат и больших чисел (до 1 000 000); 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

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); 

5) 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; 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на испанском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

7) использовать двуязычные словари, словари словосочетаний, детские 

энциклопедии на испанском языке и другие справочные материалы, включая 

ресурсы в Интернете; 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8.9. Предметные результаты освоения программы по второму 

иностранному (испанскому) языку к концу обучения в 9 классе. 

8.9.1. Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

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

диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением 

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

пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 

7–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 



текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 7–9 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–9 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 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 250–

300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объѐм сообщения – до 80 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 90 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) 

текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объѐм –90 слов). 

8.9.2. Языковые навыки и умения: 

1) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах;  

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных 

типах предложения;  

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения;  

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

обеспечивая тем самым восприятие читаемого слушателями;  

выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

различать на слух национальные варианты произношения испанского 

языка, иберийский и латиноамериканский, в прослушанных текстах или в 

услышанных высказываниях; 



владеть графическими и орфографическими навыками, правильно 

писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения;  

использовать запятую при обращении и в перечислении;  

применять правило графического ударения (acento gráfico); 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять личное (деловое) 

письмо (электронное сообщение личного характера); 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 850 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, не менее 900 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 9 класса, включая 800 лексических единиц, освоенных в предыдущие 

годы обучения; 

распознавать и образовывать в устной и письменной речи родственные 

слова с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов re-, de-/des-, pro-, en(m)-, trans-/tras-, 

pre-, co(n)-;  

имена существительные при помощи префиксов super-, pre- и 

суффиксов -dor/-tor, -ista, -ción/-sión, -dad, -ería, -ero, -ito/-illo, -ón, -ta/-isa,-

ismo, -miento; 

имена прилагательные при помощи префиксов in-/im-/ir-, inter-, bi-, 

poli-, sub-/super-, des- и суффиксов -oso, -al, -able/-ible, -ante/-iente, -és/-esa,-

(i)ense, -ano/-eno, -ino, -eño(a), -udo;  

наречий при помощи суффикса -mente; 

словосложения для образования количественных, порядковых 

числительных и разряда сотен;  

существительных на основе: глагол + существительное;  

прилагательных путем соединения основ прилагательных (agridulce, 

verdinegro); 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте 

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, сокращения, аббревиатуры и речевые клише; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных 

типов предложений испанского языка; 



сложноподчинѐнные предложения с союзами que, quien, porque, ya que, 

para que, si, cuando, en cuanto, mientras (que), hasta que, antes de que, como, 

como si, sin que, donde, aunque, a pesar de que; 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во 

временных формах действительного залога сослагательного наклонения 

(Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de 

Subjuntivo); 

Presente de Subjuntivo в простом предложении и в придаточных 

предложениях подлежащных, дополнительных, определительных, цели, 

времени, уступки, образа действия; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте 

глаголов ser, poder, tener в imperfecto de subjuntivo (-ra) для выражения 

нереального условия в условном периоде II типа; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи presente de 

indicativo/presente de subjuntivo в независимых предложениях со значением 

неуверенности и в придаточных предложениях после глаголов и 

словосочетаний со значением уверенности (неуверенности), выражения 

мнения: 

Condicional Simple в условном значении для выражения нереального 

желаемого действия в настоящем времени или совета с речевыми 

конструкциями Yo que tú/Yo en tu lugar; 

отглагольные формы: регулярные и нерегулярные формы причастий, 

регулярные и нерегулярные формы герундия; 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay 

que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, 

volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, 

seguir/continuar + gerundio; 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах испанского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

5) владеть компенсаторными умениями:  

использовать при говорении переспрос;  

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия;  



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; 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на испанском языке с применением информационно-

коммуникационных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

7) использовать двуязычные словари, словари словосочетаний, детские 

энциклопедии на испанском языке, лингвострановедческие словари и другие 

справочные материалы, включая ресурсы в Интернете; 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

2.2.2.5  История России. Всеобщая история 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей кар-

тины исторического пути человечества, разных народов и государств, преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процес-

сах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и 

роли России в мировом историческом процессе.  Курс всеобщей истории 

призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить ис-

торические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, дина-

мики развития социокультурных, экономических и геополитических процес-

сов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социальнонравственного опыта предше-

ствующих поколений; в формировании толерантного отношения к культур-

но-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художе-

ственных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобра-

зительных и вещественных исторических источников.  Курс дает возмож-

ность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и со-

бытия, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям миро-

вой истории, оценивать различные исторические версии событий и процес-

сов. Всеобщая история История Древнего мира Что изучает история. Истори-

ческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источ-

ники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Перво-



бытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: тру-

довая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появле-

ние ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний 

мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний Восток Древние 

цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление гос-

ударством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в 

древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел 

и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израиль-

ское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление импери-

ей. Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, ле-

генды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность насе-

ления. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Хра-

мы. Великая Китайская стена. Античный мир: понятие. Карта античного ми-

ра. Древняя Греция Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: политиче-

ский строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена.  

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спар-

танское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Гре-

ко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвы-

шение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая фи-

лософия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт 

и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 



Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македон-

ского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллини-

стического мира. Древний Рим Население Древней Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Грак-

хов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны 

в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан 

Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распро-

странение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Во-

сточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культу-

ра Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье Начало Средневековья. Великое переселение 

народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. За-

коны франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формиро-

вания, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: обще-

ственный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Свет-

ские правители и папы. Культура раннего Средневековья. Византийская им-

перия в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские импе-

раторы; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Воз-

никновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский хали-

фат, его расцвет и распад. Арабская культура. Зрелое Средневековье Средне-

вековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, об-

раз жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культу-

ры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба го-

родов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и пра-

вославие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возник-

новения и распространения. Преследование еретиков. Государства Европы в 



XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Со-

словно-представительная монархия. Образование централизованных госу-

дарств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государ-

ства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Эко-

номическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура средневеко-

вой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сослов-

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Город-

ской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художе-

ственной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, поло-

жение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ре-

месла. Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиоз-

ные верования населения. Культура.   

Историческое и культурное наследие Средневековья. История Нового 

времени Новое время: понятие и хронологические рамки.  Европа в конце 

ХV— начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, 

участники, результаты. Политические, экономические и культурные послед-

ствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и со-

циальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникнове-

ние мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего 

и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия 

Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя полити-

ка. Образование национальных государств в Европе. Начало Реформации; М. 

Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распростра-

нение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-

мационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные 

отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Английская 

революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—



ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просве-

тители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Обра-

зование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и ос-

новные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Про-

граммные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающие-

ся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произве-

дения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художе-

ственной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление те-

атра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Ко-

лониальные захваты европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Мо-

голов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя по-

литика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. Промыш-

ленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие евро-

пейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, ре-

формы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикаль-

ных политических течений и партий; возникновение марксизма. Страны Ев-

ропы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной импе-

рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образо-

вание единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-

ние германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные 

Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отноше-

ния, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриа-

лизация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Мигра-



ция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рас-

ширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социали-

стического движения. Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традицион-

ные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободи-

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегу-

ната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Ла-

тинской Америке Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Про-

возглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время Колониальные империи. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против ко-

лонизаторов. Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократиза-

ция культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Международные от-

ношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борь-

бы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. Историческое и культурное наследие Нового времени. Новейшая ис-

тория.  Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир 

в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический про-

гресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основ-

ных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—

1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым пред-

мета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей опреде-

ленной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  Важная мировоззренческая задача курса отечественной исто-

рии заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 



истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это дости-

гается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей исто-

рии, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной исто-

рии и компаративных характеристик.  Патриотическая основа исторического 

образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою 

страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 

внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гор-

дость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует 

уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической 

гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громад-

ных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпи-

мости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  В 

школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфаль-

ных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были 

и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политиче-

ские репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во 

всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тя-

желые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфес-

сиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем 

учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодей-

ствии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политиче-

ских и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоеди-

нение к России и пребывание в составе Российского государства имело по-

ложительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эконо-

мическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохра-

нения и др. Одной из главных задач школьного курса истории является фор-

мирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходи-

мо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении 

проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и пробле-

ма гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 



внимание историческому опыту гражданской активности, местного само-

управления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), со-

словного представительства.  Необходимо увеличить количество учебного 

времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую 

очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций 

народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрыв-

ную связь российской и мировой культуры.  Концептуально важно сформи-

ровать у учащихся представление о процессе исторического развития как 

многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подроб-

ного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить ба-

зовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 

получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов исто-

рии Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  Историческое 

образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференци-

рованный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом 

и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется 

возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации 

одного или нескольких профилей обучения.  В случае обучения на профиль-

ном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны сфор-

мировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дис-

циплин, представления об историографии; овладеть системными историче-

скими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овла-

деть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоя-

тельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические 

версии.  

История России. От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России.  Народы и государства на 



территории нашей страны в древности  Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Наш край в первобытнообщинный 

период: древнейшие поселения Смоленщины, Смоленщина в раннем 

железном веке, древние славяне на территории края. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль 

в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на 

этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  Великое 

переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.  Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси.  Русь в конце X – начале XII в.  Территория и население 

государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Наш край в IX -  начале XIV веков: 

Смоленская земля в составе Киевского государства, Великое княжество 

Смоленское, культура Смоленского княжества. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 



уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Культурное пространство  Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  Русь в середине 

XII – начале XIII в.  Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте.  Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление 

Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  Русские земли в середине XIII - XIV 

в.  Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  Ордена крестоносцев и 

борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 



Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  Формирование единого Русского государства в XV веке  Борьба за 

русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 

в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Смоленщина в XIV -  начале XVI веков: вхождение в состав Великого 

княжества Литовского, культура края в XIV – XV веках. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  Культурное пространство  Изменения 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  Россия в XVI – XVII 

вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  Княжение Василия 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Смоленщина в начале XVI века: в 

составе Московского государства. Смоленская крепостная стена – ожерелье 

земли русской. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  Органы 

государственной власти. Приказная система: формирование первых 



приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.  Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  Внешняя политика России 

в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва 

при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  Социальная структура 

российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о 

ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  Царь Федор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение 

патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  Смута в 

России  Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства.  



Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение соци-

альноэкономического кризиса.  Смутное время начала XVII в., дискуссия о 

его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его по-

литика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  Царь Василий Шуйский. 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в граж-

данскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швеци-

ей. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад ту-

шинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Поспо-

литой. Оборона Смоленска.  Смоленщина в начале ХVП века. Смоленское 

воеводство Речи Посполитой. Борьба за Смоленск. Свержение Василия Шуй-

ского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх Гермо-

ген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей зем-

ли». Освобождение Москвы в 1612 г.  Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продол-

жение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. За-

ключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени.  Россия в XVII веке  Россия при первых Романовых. Цар-

ствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциа-

ла страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль пат-

риарха 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 со-

боров. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его дея-

тельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формиро-

вание религиозной традиции старообрядчества.  Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  Экономическое разви-

тие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутрен-

них торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Рос-

сийского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с евро-

пейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  Социальная структура россий-

ского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кресть-

яне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 



уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные 

от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги кресть-

ян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  Внешняя политика России 

в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и 

Азии после Смуты. Смоленский край во 2 половине  ХVП века. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Поспо-

литой: противодействие полонизации, распространению католичества. Кон-

такты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяслав-

ская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Ре-

чью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мир-

ный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин.  Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические откры-

тия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – ко-

рабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Кал-

мыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Фор-

мирование многонациональной элиты.  Изменения в картине мира человека в 

XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и се-

мейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.  Архитектура. Дворцово-

храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архи-

тектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Де-

ревянное зодчество.  Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярослав-

ская школа иконописи. Парсунная живопись.  Летописание и начало книго-

печатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.    

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное по-

собие по истории.  Региональный компонент Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преоб-

разований Петра I  Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по 

этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жиз-

ненно важная национальная задача.  Начало царствования Петра I, борьба за 



власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  Экономическая политика. Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в со-

здании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепост-

ного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  Социальная полити-

ка. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Пе-

реписи населения (ревизии).  Реформы управления. Реформы местного 

управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) ре-

формы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, во-

енного флота. Рекрутские наборы.  Смоленщина в XVIII веке. Смоленский 

край в 1 половине ХVШ века. Образование Смоленской губернии и ее соци-

ально-экономическое развитие.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения 

в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея.  Внешняя политика. Северная война. Причины и цели 

войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и по-

беда под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сра-

жения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  За-

крепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  Преобразования Петра I в области культуры. До-

минирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введе-

ние нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных за-

ведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунстка-

мера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитек-

тура. Памятники раннего барокко.  Повседневная жизнь и быт правящей эли-

ты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дво-

рянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ас-

самблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении жен-

щин.  Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.  После Петра Великого: эпоха «дворцовых пере-

воротов»  Причины нестабильности политического строя. Дворцовые пере-



вороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение поли-

тической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей.  Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Со-

здание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных нало-

гов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в про-

мышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. 

М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  Россия в международных конфликтах 

1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  Петр III. Манифест «о 

вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  Россия в 1760-х – 1790- 

гг. Правление Екатерины II и Павла I  Внутренняя политика Екатерины II. 

Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалован-

ные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сосло-

вий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере 

и городском управлении.  Национальная политика. Унификация управления 

на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование 

Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-

Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.    

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к непра-

вославным и нехристианским конфессиям.  Экономическое развитие России 

во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по от-

ношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  Промышленность в го-

роде и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии про-

мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских про-

мыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских дина-

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранс-

портные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и 



их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Корен-

ная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепост-

нический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие обще-

ственной мысли.  Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоедине-

ние Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новорос-

сией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Сева-

стополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. При-

соединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  Участие Рос-

сии в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский по-

ходы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Экономическое и cоциально-политическое развитие Смоленщины во второй 

половине XVIII века.  Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.  Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  Русская культура и культура народов России в XVIII 

веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство 

в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в раз-

витие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историче-

скому прошлому России к концу столетия.    

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дво-

рянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  Российская наука 

в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспеди-

ция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Россий-



ско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Россий-

ская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в ста-

новлении российской науки и образования.  Образование в России в XVIII в. 

Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Осно-

вание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «бла-

городных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, фор-

мирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга 

и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обе-

их столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  Изобразительное искусство в Рос-

сии, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петер-

бурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. Культурное развитие Смолен-

щины в ХVШ веке.  Народы России в XVIII в.  Управление окраинами импе-

рии. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение 

Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формиро-

вание черты оседлости.  Россия при Павле I    

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсо-

лютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиле-

ние бюрократического и полицейского характера государства и личной вла-

сти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  Политика Павла I по отно-

шению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области 

внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  Смоленщина в 

первой половине XIX века. Последние десятилетия крепостной эпохи  на 

Смоленщине. Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к 

реформам (1801–1861) Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факто-

ры. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государ-

ственного управления. М.М. Сперанский.  Отечественная война 1812 г.  Эпо-

ха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Вой-

на со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бу-

харестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Смоленщина в годы Отечественной 

войны 1812 года. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрас-

тание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  Ли-

беральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержа-

вию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и 



Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  Смоляне в дви-

жении декабристов. Николаевское самодержавие: государственный консер-

ватизм.   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государ-

ственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержа-

вие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрес-

сивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  Расшире-

ние 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 в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  Сословная структура российско-

го общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и со-

трудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Нача-

ло железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Город-

ское самоуправление.  Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художе-

ственной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль импе-

рии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Дея-

тельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  Народы России в 

первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской импе-

рии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, проте-

стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-

казская война. Движение Шамиля.  Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной мысли  Западное просвещение и обра-

зованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой 

век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентич-

ности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появле-

ние научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 



Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революцио-

неры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. 

Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого об-

щественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славя-

нофилы 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.  Россия в эпоху реформ Пре-

образования Александра II: социальная и правовая модернизация.   

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и граж-

данскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Кре-

стьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественно-

го самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Смо-

ленщина во второй половине XIX века. Отмена крепостного права. Смолен-

щина в пореформенную эпоху. Реформы местного самоуправления и суда. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос.  Многовекторность внешней политики 

империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Рос-

сия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Во-

стоке. Основание Хабаровска. «Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Огра-

ничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и само-

державие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие про-

мышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитиче-

ских интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государ-

ственной территории.  Пореформенный социум. Сельское хозяйство и про-

мышленность  Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Об-

щинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость поме-

щичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  Индустриализация 

и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и частнопред-

принимательские способы его решения.   

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  Культу-

ра и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Разви-

тие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. По-

явление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обществен-



ного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитекту-

ра и градостроительство.  Этнокультурный облик империи  Основные регио-

ны Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфес-

сий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Рос-

сийской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  Форми-

рование гражданского общества и основные направления общественных 

движений Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной само-

деятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные органи-

зации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение.  Развитие промышленности и транспорта на Смоленщине 

во второй половине XIX века.  Сельское хозяйство, общественно-

политическая жизнь Смоленщины во второй половине XIX века. Культурная 

жизнь Смоленской губернии к концу XIX века. Знатные люди нашего края. 

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 оппо-

зиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народни-

чество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Боль-

шое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 

«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распро-

странение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Осво-

бождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП.  Кризис империи в начале ХХ века На пороге нового века: динамика 

и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Но-

вая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации стра-

ны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  Демография, со-

циальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 



хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Цер-

ковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  Имперский центр и регионы. Национальная политика, эт-

нические 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   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту мини-

стра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз осво-

бождения». «Банкетная кампания».  Предпосылки Первой российской рево-

люции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революци-

онеров с государством. Политический терроризм.  «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  Формирование многопар-

тийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Со-

циал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восста-

ние в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Госу-

дарственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Де-

ятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  Общество и власть 

после революции  Уроки революции: политическая стабилизация и социаль-

ные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, мас-

штаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социаль-

ных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фрак-

ции в Государственной Думе.  Обострение международной обстановки. Бло-

ковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой ката-

строфы.  «Серебряный век» российской культуры   

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоз-

зренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российско-

го кинематографа.  Развитие народного просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом.  Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философ-

ской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  Региональный 

компонент. Наш регион в XIX в. 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.  



5.1.1. Введение.  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация исто-

рии Нового времени. 

5.1.2. Великие географические открытия.  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский до-

говор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосвет-

ное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоева-

ния конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писар-

ро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского 

пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные послед-

ствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в. 

5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распростране-

ние наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе.  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распростра-

нение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба ка-

толической церкви против реформационного движения. Контрреформация. 

Инквизиция. 

5.1.5. Государства Европы в XVI‒XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздроблен-

ности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониаль-

ных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Фран-

цузский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах 

и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становле-

ние английской парламентской монархии. 



Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире импе-

рий и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение сла-

вянских народов. Образование Речи Посполитой. 

5.1.6. Международные отношения в XVI‒XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими дер-

жавами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и 

господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Евро-

пе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время.  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Се-

верное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, клас-

сицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учѐные и 

их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

5.1.8. Страны Востока в XVI‒XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолеп-

ный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения ев-

ропейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и со-

циальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сѐгуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Восто-

ка в XVI‒XVII вв. 

5.1.9. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

5.2. История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к 

царству. 

5.2.1. Россия в XVI в.  

5.2.1.1. Завершение объединения русских земель. Княжение Василия 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского кня-

жества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, от-

ношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские гос-

ударства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, еѐ роль в управлении госу-

дарством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

 



5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопро-

тивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кла-

нами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Из-

бранная рада»: еѐ состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии 

о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система нало-

гообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ форми-

рование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения кресть-

ян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служи-

лые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о еѐ причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и послед-

ствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и 

цена преобразований. 

5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Фѐдор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриарше-

ства. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций Рос-

сии в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения кресть-

янства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюрикови-

чей. 

5.2.2. Смута в России.  

5.2.2.1. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. 

и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отно-

шении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 



5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Само-

званцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь само-

званца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский до-

говор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи По-

сполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. До-

говор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъѐм национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укрепле-

нии государственности. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романо-

ва. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбов-

ский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключе-

ние Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

5.2.3. Россия в XVII в.  

5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фѐдо-

ровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управ-

лении 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 со-

боров. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его дея-

тельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церк-

ви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядче-

ства. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

5.2.3.2. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфакту-

ры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяй-

ственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Но-

воторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 



5.2.3.3. Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрель-

цы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII 

в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформле-

ния крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степа-

на Разина. 

5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломати-

ческих контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская вой-

на. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполи-

той: противодействие полонизации, распространению католичества. Контак-

ты 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. Рус-

ско-шведская война 1656-1658 гг. и еѐ результаты. Укрепление южных рубе-

жей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мир-

ный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семѐна Дежнѐва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья 

и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение рус-

ских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические от-

ношения. Формирование многонациональной элиты. 

5.2.4. Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоѐв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фѐдор Конь. Приказ ка-

менных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Уша-

ков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Пе-

реписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смут-

ного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 



Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного вли-

яния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное по-

собие по истории. 

5.2.5. Наш край в XVI‒XVII вв. 

5.2.6. Обобщение.  

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

6.1.1. Введение.  

6.1.2. 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. 

Монтескьѐ, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Герман-

ское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 

просветителей на изменение представлений об отношениях власти и обще-

ства. «Союз королей и философов». 

6.1.3. Государства Европы в XVIII в.  

6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские мо-

нархии. Просвещѐнный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Цер-

ковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. 

Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Техниче-

ские изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена руч-

ного труда машинным. Социальные и экономические последствия промыш-

ленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 

протеста. Луддизм. 

6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

6.1.3.4. 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 просвещѐнного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью ита-

льянских земель. 

6.1.3.5. 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. 

6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независи-

мость.  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европей-

ских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и 

индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического разви-

тия и социальных отношений. Противоречия между метрополией и колония-

ми. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регуляр-

ной армии под командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации неза-

висимости (1776). Перелом в войне и еѐ завершение. Поддержка колонистов 

со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североаме-

риканскими штатами независимости. 

6.1.5. Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы рево-

люции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Поли-

тические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упраздне-

ние монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 

войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая 

борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управле-

ния». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от ос-

нов «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

6.1.6. Европейская культура в XVIII в.  

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 ав-

торы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

6.1.7. Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Дина-

стические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

6.1.8. Страны Востока в XVIII в.  



Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Вели-

ких Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британ-

ского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сѐгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

6.2. История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к импе-

рии.  

6.2.1. Введение. 

6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

6.2.2.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азов-

ские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

6.2.2.2. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфак-

тур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заво-

ды и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилиз-

ма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной пода-

ти. 

6.2.2.3. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогово-

го гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления (бурмист-

ры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управле-

ния. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного фло-

та. Рекрутские наборы. 

6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

6.2.2.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и побе-

да под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сраже-

ния у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 



Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубеж-

ной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового ле-

тоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Разви-

тие 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 населе-

ния. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное 

зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, свет-

ские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечени-

ях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Пет-

ра I в русской культуре. 

6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые переворо-

ты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политиче-

ской карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая полити-

ка. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого бан-

ков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Осно-

вание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г. 

6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. «Просвещѐнный абсолютизм», его особенности в Рос-

сии. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ас-

сигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дво-

рянству и городам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее со-

словие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управ-



лению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управ-

лении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Ак-

тивизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротер-

пимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаѐмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Раз-

витие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распро-

странение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных пред-

принимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свен-

ская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового балан-

са. 

6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и разви-

тие общественной мысли. 

6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., еѐ основ-

ные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черно-

му морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потѐмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 



условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и еѐ влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просве-

щѐнного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского харак-

тера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трѐхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового 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. 

6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обще-

ственные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фон-

визина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 

с культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учѐных, художни-

ков, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и куль-

туре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дво-

рянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изу-

чение страны ‒ главная задача российской науки. Географические экспеди-

ции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в об-

ласти отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ло-

моносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Вос-

питание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе 

Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет ‒ первый российский университет. 



Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и 

города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Каза-

ков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и про-

изведения. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном ис-

кусстве в конце столетия. 

6.2.6. Наш край в XVIII в. 

6.2.7. Обобщение. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.  

7.1.1. Введение.  

7.1.2. Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законо-

дательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Полити-

ка Наполеона в завоѐванных странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и круше-

ние Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, ре-

шения. Создание Священного союза. 

7.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы.  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и 

национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Вели-

кобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание осво-

бодительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале 

ХХ в.  

7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская коло-

ниальная империя; доминионы. 

7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя поли-

тика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-

1871 гг. Парижская коммуна. 



7.1.5.3. Италия. Подъѐм борьбы за независимость итальянских земель. 

К. Кавур, Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзов и колониальные захваты. 

7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй по-

ловине XIX ‒ начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и полити-

ческое развитие, положение народов, национальные движения. Провозгла-

шение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг., еѐ итоги. 

7.1.5.6. Соединѐнные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, соци-

альные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная рево-

люция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных со-

циальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалисти-

ческих партий. 

7.1.6. Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых госу-

дарств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отно-

шения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 

1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

7.1.7. Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

7.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модерни-

зация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоева-

ний. 

7.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Ре-

волюция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведе-

ния реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908-1909 гг. 



7.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в Иране. 

7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движе-

ние. Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британ-

ской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Со-

здание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

7.1.8. Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

7.1.9. Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие фи-

лософии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX 

‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, ро-

мантизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

7.1.10. Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.  

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 кон-

ференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале 

ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кри-

зис). Балканские войны. 

7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

7.2. История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.  

7.2.1. Введение.  

7.2.2. Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финлян-

дии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 

г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский кон-

гресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европей-

ской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 



Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государ-

ственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселѐва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержа-

вие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Рос-

сия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный со-

юз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской си-

стемы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный пере-

ворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, тор-

говые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, уни-

верситетов в формировании независимого общественного мнения. Обще-

ственная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарож-

дение 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 об-

щественных дебатов. 

7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художе-

ственной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль импе-

рии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Дея-

тельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

7.2.5. Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иуда-

изм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 



Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кав-

казская война. Движение Шамиля. 

7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и граж-

данскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Кре-

стьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественно-

го самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Воен-

ные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказ-

ской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

7.2.7. Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной само-

деятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость су-

да. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономи-

ческая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консер-

вация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполи-

тических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государ-

ственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: тра-

диции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаи-

мозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскуде-

ние». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в эконо-

мической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в го-

рода. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, обще-

ственные и частнопредпринимательские способы его решения. 

7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жиз-

ни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамот-

ности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Россий-

ская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление националь-

ной научной школы и еѐ вклад в мировое научное знание. Достижения рос-

сийской науки. Общественная значимость художественной культуры. Лите-

ратура, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

7.2.9. Этнокультурный облик империи.  



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 авто-

номии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский во-

прос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Во-

сток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

7.2.10. Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодея-

тельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные органи-

зации. 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 оппо-

зиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народни-

чество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Боль-

шое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. 

«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распро-

странение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Осво-

бождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

7.2.11. Россия на пороге ХХ в.  

7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграр-

ный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: со-

циальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические эли-

ты и национально-культурные движения. 

7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 



7.2.11.3. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламен-

таризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных про-

тестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, кре-

стьян, средних городских слоѐв, солдат и матросов. Всероссийская октябрь-

ская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование мно-

гопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лиде-

ры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (каде-

ты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борь-

бе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 

гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: поли-

тическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: про-

грамма системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преоб-

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъѐм. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления в худо-

жественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва меж-

ду образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. До-

стижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

7.2.12. Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

7.2.13. Обобщение. 

8.11. Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 



локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века (полови-

на, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей исто-

рии XVI‒XVII вв. 

8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (груп-

пировка событий по их принадлежности к историческим процессам, состав-

ление таблиц, схем). 

8.11.3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств, важнейших исторических событиях и про-

цессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положе-

нием страны и особенностями ее экономического, социального и политиче-

ского развития. 

8.11.4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визу-

альных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких одно-

типных источников. 

8.11.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечествен-

ной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и поли-

тического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской ре-

формации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций 

XVI‒XVII вв. в европейских странах; 



объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты историче-

ских ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение свое-

го отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объ-

яснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей 

XVI‒XVII вв. с учѐтом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шка-

ле ценностей. 

8.11.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обще-

ству Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представ-

ления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

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; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей исто-

рии XVIII в. 

8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять система-

тические таблицы, схемы. 

8.12.3. Работа с исторической картой:  

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процес-

сов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 



8.12.4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публи-

цистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его ин-

формационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих пись-

менных, визуальных и вещественных источников. 

8.12.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 

и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в Рос-

сии и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и поли-

тического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшед-

ших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленно-

го переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о при-

чинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и след-

ствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

8.12.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение свое-

го отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, 

мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительно-

сти); 



различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные кате-

гории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных сло-

ев), выражать свое отношение к ним. 

8.12.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на при-

мерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять эта-

пы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов оте-

чественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей ис-

тории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

8.13.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, ти-

пологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

8.13.3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процес-

сов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на раз-

витие различных сфер жизни страны (группы стран). 

8.13.4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных ис-

точников следующие материалы: произведения общественной мысли, газет-

ную публицистику, программы политических партий, статистические данные 

и другие; 

определять тип и 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 письмен-

ных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации со-

бытий прошлого. 



8.13.5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных мате-

риалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презента-

ция, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в Рос-

сии и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, проис-

шедшие 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. 

8.13.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и поли-

тического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов 

модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и рево-

люций в рассматриваемый период, международных отношений рассматрива-

емого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суж-

дения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение при-

чин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять 

и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и след-

ствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскры-

вать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение свое-

го отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, фор-

мулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматри-

ваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать 

свое отношение к ним. 

8.13.8. Применение исторических знаний: 



распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, реги-

оне памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ 

в., объяснять, в чѐм заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать своѐ отношение 

к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

9. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

9.1. Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего образова-

ния, представленных в ФГОС ООО, с учѐтом федеральной рабочей програм-

мы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» 

в образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-

ные программы. 

9.1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в си-

стеме основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспита-

тельный потенциал призван реализовать условия для формирования у под-

растающего 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 ис-

торию России» образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направлен-

ные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в 

СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

9.1.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет 

также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодѐжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению ис-

торической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов . 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его взаи-

мосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  



9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонаци-

ональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, 

уважения к своему Отечеству ‒ многонациональному Российскому государ-

ству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного обще-

ства; 

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, по-

лиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 

только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

9.1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении исто-

рии на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля 

на развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, про-

цессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала 

XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории Рос-

сии, предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ нача-

ла XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, 

при реализации федеральной рабочей программы воспитания и организации 

внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на пред-

ставления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории 

России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

9.1.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть 

реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обу-

чающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимо-



связей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в кур-

се «История России», включающем темы модуля). В этом случае предполага-

ется, 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 модуля количество часов на изучение курса 

История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за 

счѐт части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включа-

ющей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объѐм – 17 учебных часов). 

Таблица 2  

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа курса «История России» 

(9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю 

России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. 

1 Российская революция  

1917—1922 гг. 

Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие россий-

ской и мировой истории XIX в. Крым-

ская война. Героическая оборона Се-

вастополя  

2 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. Этнокуль-

турный облик империи. Формирова-

ние гражданского общества и основ-

ные направления общественных дви-

жений 

19 Распад СССР. Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

На пороге нового века   Возрождение страны с 2000-х гг.  



Крымская война. Героическая оборо-

на Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая ста-

билизация и социальные преобразова-

ния. П. А. Столыпин: программа си-

стемных реформ, масштаб и результа-

ты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 

9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Таблица 3  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного 

курса 

 

№ Темы курса 
Примерное ко-

личество часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 

 

9.2.1. Введение.  

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новей-

шей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, 

процессы ХХ ‒ начала XXI в. 

9.2.2. Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: обще-

национальный кризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 



Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководи-

тели. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутрипо-

литического кризиса. Угроза территориального распада страны. 
Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружѐнное восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Сверже-

ние Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования боль-

шевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образова-

ние РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Вранге-

ля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные 

события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 
9.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всѐ для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил 

на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротив-

ления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Хо-

локост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинград-

ская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый ге-

роизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подполь-

щики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов 

в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская насту-

пательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и от-

крытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Вели-

кой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй ми-



ровой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Ве-

ликой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеров-

ской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-

историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных пре-

ступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процес-

сы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция 

Российской Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почѐтных званий «Горо-

да воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия 

в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш 

«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачѐв. Межнацио-

нальные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о госу-

дарственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независи-

мых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на 

международной арене. 
Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства 

(1991-1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 
России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и еѐ 

значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразо-

ваний в стране. Совершенствование новой российской государственности. 

Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг.  

9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановле-



ния и укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Прио-

ритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отно-

шениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о незави-

симости 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 Федерации новых субъектов. Федеральный конститу-

ционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные по-

следствия. 

9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основ-

ные направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной 

политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный 

поток» и другие). Поддержка одарѐнных детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России 

(2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для совре-

менной России. Воссоздание Российского исторического общества (далее ‒ 

РИО) и Российского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). Исто-

рические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк куль-

туры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемо-

риальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому 

Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информацион-

ные ресурсы о Великой Победе. 

9.2.6. Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 



Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 
Трудовые достижения родного края. 

9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России».  
9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритет-

ными при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую ис-

торию России». 

9.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» способствует процессу формирования внутренней позиции личности 

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

целом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций.  

9.3.3. 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 образова-

тельной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных инте-

ресов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной орга-

низации, 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, пред-

ставление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, 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, про-

явление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достиже-

ниям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, бое-

вым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам Рос-

сии, государственным праздникам, историческому и природному наследию, 

памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-



ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

9.3.4. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» также ориентировано на понимание роли этнических культурных 

традиций ‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценност-

ного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохране-

ния, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное 

участие в решении практических задач социальной направленности, уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

9.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новей-

шую историю России» обучающиеся продолжат осмысление ценности науч-

ного познания, освоение системы научных представлений об основных зако-

номерностях развития общества, расширение социального опыта для дости-

жения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками иссле-

довательской деятельности. Важным также является подготовить обучающе-

гося к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, от-

крытость опыту и знаниям других. 

9.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» у обучающегося будут сформированы познавательные уни-

версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность.  

9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ло-

гические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные свя-

зи (при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процес-

сов с историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учѐтом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использова-

нием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить ло-

гические рассуждения;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-

дений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению причинно-следственных связей событий и процес-

сов;  

оценивать на применимость и достоверность информацию;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления (справочная, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие);  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

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

устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 



обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, про-

екта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, истори-

ческих источников и другие. 

9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

но, в группе, групповой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его 

часть) с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить 

выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению ситуации;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретѐнному опыту, находить позитивное в про-

изошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отноше-

ниях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 

9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной дея-

тельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной за-

дачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-



ствия по еѐ достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и про-

являть готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

9.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы мо-

дуля 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. 

 

2.2.2.6 Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правове-

дение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. Освоение учебного предмета «Обществознание» 

направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать соци-

ально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обес-

печивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современно-

го общества. Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного об-

щего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых ле-



жит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам.   

Человек. Деятельность человека Биологическое и социальное в челове-

ке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивиду-

альность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отно-

шения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способно-

сти и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Меж-

личностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межлич-

ностные конфликты и способы их разрешения. Общество Общество как фор-

ма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терро-

ризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. Социальные нормы Социальные нормы 

как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, тра-

диции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценно-

сти. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нрав-

ственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответ-

ственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Ос-

новные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняю-

щееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Сфера духовной культуры Культура, ее многообразие и основные 

формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический про-

гресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная ито-

говая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие лич-

ности.  Социальная сфера жизни общества Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные 

роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мо-



бильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценно-

сти и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосозна-

ние. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. Политическая сфера жизни 

общества Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, 

его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственнотерритори-

ального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные призна-

ки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граж-

дан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Полити-

ческие партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское об-

щество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударствен-

ные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство Наше государство – Российская Федерация. Кон-

ституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституци-

онные основы государственного строя Российской Федерации. Государ-

ственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Фе-

дерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Феде-

ральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Феде-

рации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные орга-

ны. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязан-

ности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов госу-

дарственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный пра-

вовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Ос-

новные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защи-

той государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности администра-

тивноправовых отношений. Административные правонарушения. Виды ад-

министративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принци-

пы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. 

Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Пра-

ва ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несо-



вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования тру-

да работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образо-

вания. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защи-

та жертв вооруженных конфликтов. Экономика Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Ре-

клама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономиче-

ских систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятель-

ность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок 

труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Зара-

ботная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эконо-

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, элек-

тронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственно-

сти. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономиче-

ские функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция.   

4. Содержание обучения в 7 классе. 

4.1. Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства чело-

века. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

4.2. Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники право-

отношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков 

и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура лично-

сти. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и пре-

ступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 



Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Га-

рантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Права ребѐнка и возможности их защиты. 

4.3. Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и под-

законные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в граж-

данском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолет-

ние 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 дого-

вора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки 

и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и ад-

министративная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисципли-

нарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Осо-

бенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура пра-

воохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохрани-

тельных органов. 

5. Содержание обучения в 8 классе. 

5.1. Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограничен-

ность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и еѐ функции. Собственность. Производство ‒ 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятель-

ность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятель-

ности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и еѐ формы. Рыночная эконо-

мика. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повы-

сить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 



Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредит-

ные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, пла-

тѐжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банков-

ское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансо-

вых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хо-

зяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. Источ-

ники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый 

план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расхо-

ды государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная поли-

тика по развитию конкуренции. 

5.2. Человек в мире культуры. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодѐжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразо-

вание. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Ре-

лигии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека 

и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила без-

опасного поведения в Интернете. 

6. Содержание обучения в 9 классе. 

6.1. Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая органи-

зация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы прав-

ления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное устрой-

ство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и граж-

данское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические пар-



тии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 
6.2. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ де-

мократическое федеративное правовое государство с республиканской фор-

мой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и 

приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ свет-

ское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Россий-

ской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город феде-

рального значения, автономная область, автономный округ. Конституцион-

ный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституци-

онных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

6.3. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей 

и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные цен-

ности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфлик-

ты и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклоне-

ний поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

6.4. Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, прояв-

ления и последствия глобализации, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация и способы еѐ улучшения. 



Молодѐжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтѐрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карье-

ра. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового об-

раза жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

7.6.1. Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и зна-

чении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(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; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элемен-

ты; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и челове-

ка; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к 

явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценно-

стей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведе-

ния человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие соци-

альных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, пат-

риотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 



анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соот-

ветствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жиз-

ни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных куль-

тур. 

7.6.2. Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как со-

циальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типич-

ные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовер-

шеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституци-

онные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐн-

ка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают право-

отношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребѐнка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности 

и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) нормы права, выделяя существенные при-

знаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия граждани-

на и государства, между правовым поведением и культурой личности, между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической от-

ветственностью; 



использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое по-

ведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и про-

тивоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершенно-

летнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к 

роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения чело-

века; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие право-

вых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анали-

зировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполне-

нием типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных пра-

вовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации, о правах ребѐнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о правовом регу-

лировании поведения человека, личным социальным опытом, используя об-

ществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргумента-

ми; 

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 профес-

сиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материа-

ла, 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 Фе-

дерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

7.6.3. Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об от-

раслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершен-

нолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, 

трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-

правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохрани-

тельных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и госу-

дарства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе россий-

ского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспече-

нии социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые от-

ношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонаруше-

ний и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций 

за совершѐнные 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 ре-

гулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 



административного и уголовного), права и обязанности работника и работо-

дателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и ра-

ботодателя, 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 дееспособно-

сти, значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и административных правонаруше-

ний, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять 

им; 

определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопусти-

мости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаи-

модействия, 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 Рос-

сийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложен-

ных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфи-

ке их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять со-

ответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную инфор-

мацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями об отраслях пра-

ва (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, форму-

лировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за со-

вершѐнные правонарушения, о юридической ответственности несовершен-

нолетних; 



оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семей-

ного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомер-

ного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять ре-

зультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая про-

ектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приѐме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

7.7.1. Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основ-

ных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме ры-

ночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государ-

ства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и де-

нежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на разви-

тие 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; дея-

тельности и проявления основных функций различных финансовых посред-

ников, использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак клас-

сификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 



использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недо-

стижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основ-

ных механизмов государственного регулирования экономики, государствен-

ной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и 

функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необхо-

димости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с ис-

пользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своѐ 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях огра-

ниченных ресурсов с использованием различных способов повышения эф-

фективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процес-

сы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать тек-

стовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 

другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных послед-

ствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях раз-

вития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансо-

вого мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критиче-

ски оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных мате-

риалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производи-

телей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных спосо-

бов повышения эффективности производства, распределения семейных ре-

сурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, при-

менения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой гра-

мотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составле-



ния личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собствен-

ных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осо-

знанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оцен-

ки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных куль-

тур. 

7.7.2. Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни об-

щества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федера-

ции, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации 

как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информаци-

онную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил ин-

формационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и фор-

мирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образо-

вания; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с ис-

пользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своѐ 

отношение к информационной культуре и информационной решать познава-

тельные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (табли-

цу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 



осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, 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 соци-

альную информацию, представленную в разных формах (описательную, гра-

фическую, 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 особенно-

стями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

7.8.1. Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внут-

ренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах уча-

стия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и призна-

ки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государ-

ственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; законно-

го участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политиче-

скую власть с другими видами власти в обществе; демократические и неде-

мократические политические режимы, унитарное и федеративное территори-

ально-государственное устройство, монархию и республику, политическую 

партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 



устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, об-

ществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанно-

стями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, поли-

тической власти, значения политической деятельности в обществе; для объ-

яснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современ-

ном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном 

обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественно-

го поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых 

норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические зада-

чи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; вы-

полнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участ-

ника общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие норматив-

ных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, 

связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ро-

ли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из раз-

ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при рабо-

те в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах уча-

стия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референду-

ме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точ-

ки зрения учѐта в ней интересов развития общества, еѐ соответствия гумани-

стическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, от-

вечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 



публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

7.8.2. Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и органи-

зации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших 

органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направ-

лениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Фе-

дерации, 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 госу-

дарственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятель-

ности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодей-

ствии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государ-

ства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) полномочия высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномо-

чия 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 Фе-

дерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Феде-

рации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отноше-

нии нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 



использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценно-

стей гражданственности и патриотизма своѐ отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явле-

ния и события в политической жизни Российской Федерации, в международ-

ных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом 

и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об ос-

новах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Россий-

ской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полно-

мочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать тексто-

вую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением пра-

вил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информа-

цию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить еѐ с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, ува-

жения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на во-

просы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рам-

ках 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: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

7.8.3. Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, эт-

ническом многообразии современного человечества, диалоге культур, откло-

няющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, со-

циальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опы-

та при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к 

разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные соци-

альные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на осно-

ве учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о 

социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве 



народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материа-

лов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и нега-

тивных 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 антиобще-

ственного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраи-

вания 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. 

7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жиз-

ни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодѐжи в общественной жизни; влияния образования на возмож-

ности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения по-

знавательных 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 своѐ отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические зада-

чи, связанные с волонтѐрским движением; отражающие особенности комму-

никации в виртуальном пространстве; 



осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицисти-

ческих и других) по проблемам современного общества, глобализации; не-

прерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

2.2.2.7 География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения геогра-

фических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разно-

образных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образо-

вательных стандартах метапредметную направленность в обучении геогра-

фии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоре-

тических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. География 

синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного зна-

ния, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно эколо-

гическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основ-

ного общего образования по географии отражает комплексный подход к изу-

чению географической среды в целом и ее пространственной дифференциа-

ции в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополити-

ческой ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у обуча-

ющихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

   Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, из-

мерение, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

  География. Начальный курс. (5 класс) 

Что изучает география  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле. 



Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Кар-

тографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмиче-

ский метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания фини-

кийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегрече-

ских ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изуче-

ние Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космо-

навт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирова-

ние по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.  

Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные пред-

ставления о возникновении Солнца и планет. 



Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспо-

койной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Юж-

ная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидро-

сферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Об-

лака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образо-

вание почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 

Примерные практические работы 

1. Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

2. Важнейшие географические открытия. 

3. Ориентирование по компасу.   

4.  Составление простейшего плана местности.   

 

География. Начальный курс. (6 класс) 

 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления че-

ловека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местно-

сти и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Спосо-

бы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия кар-

ты от плана. Легенда карты, градусная сеть. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географи-

ческих объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и при-

боров. Картографический метод. Моделирование как метод прогнозирования 

географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 



Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной си-

стемы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Не-

равномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещенности. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Состав земной коры, ее строение под матери-

ками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Мед-

ленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 

людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодей-

ствия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на ли-

тосферу. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Преобразование рель-

ефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав и структура атмосферы. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Атмосферное давление, ветры, осадки. Типы воздушных 

масс, условия их формирования и свойства. Распределение влаги на поверх-

ности Земли. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеороло-

гические приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания темпера-

туры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и атмосферно-

го давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Влажность 

воздуха. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Наблюде-

ния за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Постро-

ение графиков из-менения температуры и облачности, розы ветров; выделе-

ние преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практи-

ческих задач по определению изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и кли-

матические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характери-

стика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения каче-

ства воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям мест-

ности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера —водная оболочка Земли. 



Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органи-

ческие ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Мор-

ской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей реч-

ных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использо-

вание. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера по-

верхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные 

и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их ре-

шения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупре-

ждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной без-

опасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом оке-

ане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль био-

сферы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Широтная зо-

нальность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хо-

зяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: при-

родные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Строение, свойства и закономерности географи-

ческой оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Широтная зо-



нальность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаи-

модействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая челове-

ка среда. 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания предста-

вителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная 

численность населения мира. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Факто-

ры, влияющие на размещение населения. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соот-

ношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских по-

селений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической 

жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Примерные практические работы. 1. Изображения здания школы в 

масштабе. 2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  3. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 4. Определение 

географических координат объектов и объектов по их географическим коор-

динатам. 5. Составление описания форм рельефа. 6. Составление описания 

внутренних вод. 7. Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры.  Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным. 10. Составление характеристи-

ки природного комплекса (ПК).  

5. Содержание обучения географии в 7 классе. 

5.1. Главные закономерности природы Земли. 

5.1.1. Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целост-

ность, зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Геогра-

фическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные 

исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности 

по картам природных зон». 

5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Ма-

терики, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование со-

временного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразо-

вания. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных 



форм рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, о 

которых говорится в тексте». 

5.1.3. Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Зем-

ле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические (эква-

ториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разно-

образие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (ти-

пы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей по-

верхности и рельефа территории. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь лю-

дей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их при-

чины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосфер-

ных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отра-

жения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической 

карте и климатограмме». 

5.1.4. Мировой океан ‒ основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Се-

верный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как са-

мостоятельной части Мирового океана. Тѐплые и холодные океанические те-

чения. Система океанических течений. Влияние тѐплых и холодных океани-

ческих течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, 

еѐ измерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. Гео-

графические закономерности изменения солѐности ‒ зависимость от соотно-

шения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Измене-

ния ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь 

в Океане, закономерности еѐ пространственного распространения. Основные 

районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солѐ-

ности поверхностных вод Мирового океана и распространения тѐплых и хо-

лодных течений у западных и восточных побережий материков», «Сравнение 

двух океанов по плану с использованием нескольких источников географиче-

ской информации». 

5.2. Человечество на Земле. 

5.2.1. Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения числен-

ности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост числен-



ности населения. Размещение и плотность населения. 

 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим матери-

алам», «Определение и сравнение различий в численности, плотности насе-

ления отдельных стран по разным источникам». 

5.2.2. Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные еѐ виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природ-

ные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культур-

но-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по 

комплексным картам». 

5.3. Материки и страны. 

5.3.1. Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные при-

родные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по терри-

тории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный материк на 

Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследова-

ний материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух 

(любых) южных материков», «Объяснение годового хода температур и ре-

жима выпадения атмосферных осадков в экваториальном климатическом по-

ясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австра-

лии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Юж-

ной Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей раз-

мещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной Аме-

рики». 

5.3.2. Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географи-

ческое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной дея-

тельности человека. 



Практические работы: «Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной 

из природных зон на основе анализа нескольких источников информации», 

«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презен-

тации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и других)». 

5.3.3. Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и дея-

тельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на раз-

ных материках. Необходимость международного сотрудничества в использо-

вании природы и еѐ охране. Развитие природоохранной деятельности на со-

временном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энерге-

тическая, преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и междуна-

родные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели устойчивого раз-

вития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов приро-

ды на территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

6. Содержание обучения географии в 8 классе. 

6.1. Географическое пространство России. 

6.1.1. История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в 

XI‒XVI вв. Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские перво-

проходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма 

с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об из-

менении границ России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт». 

6.1.2. Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государ-

ственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное про-

странство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географи-

ческого положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. 

Моря, омывающие территорию России. 

6.1.3. Время на территории России. 

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». 

6.1.4. Административно-территориальное устройство России. Райони-

рование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федера-

ции. Федеральные округа. Районирование как метод географических иссле-

дований и территориального управления. Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиат-

ская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, По-

волжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения». 

6.2. Природа России. 

6.2.1. Природные условия и ресурсы России. 

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». 

6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением ос-

новных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горо-

образования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледене-

ния. Опасные геологические природные явления и их распространение по 

территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности челове-

ка. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей релье-

фа своего края». 

6.2.3. Климат и климатические ресурсы. 



Факторы, определяющие климат России. Влияние географического по-

ложения на климат России. Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на кли-

мат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздуш-

ных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температу-

ры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент 

увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Ат-

мосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регио-

ны России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатиче-

ские изменения на территории России и их возможные следствия. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на террито-

рии страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные ме-

теорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на терри-

тории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды террито-

рии по карте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерно-

стей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределе-

ние рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Лед-

ники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ре-

сурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества вод-

ных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местно-

сти. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера 

течения двух рек России», «Объяснение распространения опасных гидроло-

гических природных явлений на территории страны». 

6.2.5. Природно-хозяйственные зоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Ос-

новные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвен-

ные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: ме-

лиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 



Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообра-

зие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного 

мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресур-

сы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические пробле-

мы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объ-

екты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, за-

несѐнные в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной по-

ясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения на основе анализа нескольких источников ин-

формации». 

6.3. Население России. 

6.3.1. Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, 

определяющие еѐ. Переписи населения России. Естественное движение насе-

ления. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и 

их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемо-

графическое положение России. Основные меры современной демографиче-

ской политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механи-

ческое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и ос-

новные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные 

варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъек-

тов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловлен-

ность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенно-

сти территории. Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды го-

родских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Моно-



функциональные города. Сельская местность и современные тенденции сель-

ского расселения. 

6.3.3. Народы и религии России. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая класси-

фикация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Ти-

тульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных эт-

носов в численности населения республик и автономных округов Российской 

Федерации». 

6.3.4. Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная струк-

тура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, еѐ определяющие. Половозрастные пирамиды. Демо-

графическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжитель-

ность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 

6.3.5. Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Не-

равномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризу-

ющие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его географиче-

ские различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по осо-

бенностям естественного и механического движения населения». 

7. Содержание обучения географии в 9 классе. 

7.1. Хозяйство России. 

7.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяй-

ства 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 еѐ хо-

зяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный 

продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: тер-

ритории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, 

Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития Рос-

сийской 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, зада-

чи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъек-

ты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного раз-

вития Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капита-

ла по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положе-

ния России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства». 

7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных райо-

нов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Ме-

сто России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электро-

энергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основ-

ные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, элек-

тростанции, 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, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 

1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материа-

лов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в 

различных регионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

7.1.3. Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом произ-

водстве чѐрных и цветных металлов. Особенности технологии производства 

чѐрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных от-

раслей металлургического комплекса. География металлургии чѐрных, лѐг-

ких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлурги-

ческие базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения Стратегии развития чѐрной и цветной металлургии России до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестои-

мость производства предприятий металлургического комплекса в различных 

регионах страны (по выбору)».  

7.1.4. Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом произ-

водстве машиностроительной продукции. Факторы размещения машино-



строительных предприятий. География важнейших отраслей: основные райо-

ны и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импорто-

замещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли 

для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы разви-

тия машиностроения России. Основные положения документов, определяю-

щих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различ-

ных источников информации.  

 7.1.5. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. Место России в мировом производстве химической продукции. Геогра-

фия важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая про-

мышленность и охрана окружающей среды. Основные положения стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 го-

да. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом произ-

водстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообраба-

тывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесопере-

рабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы раз-

вития. Основные положения Стратегии развития лесного комплекса Россий-

ской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия раз-

вития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II и 

III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

7.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Со-

став, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: геогра-

фия основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Фак-

торы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 



размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 

7.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслужи-

вания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и тру-

бопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: ос-

новные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особен-

ности 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. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью опре-

деления доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий», «Характеристика туристско-рекреационного потен-

циала своего края». 

7.1.8. Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стра-

тегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: ос-

новные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и 

их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Класте-

ры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия эколо-

гической 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 мо-

дели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отрас-

лей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статисти-

ческих материалов». 

7.2. Регионы России. 



7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Ев-

ропейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Класси-

фикация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уров-

ню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического поло-

жения (далее – ЭГП) двух географических районов страны по разным источ-

никам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации од-

ного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных». 

7.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Даль-

ний Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологиче-

ские проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Россий-

ской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух гео-

графических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным кри-

териям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из промыш-

ленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».  

7.2.3. Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

7.3. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических организа-

ций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны Содру-

жества 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. 

8.5. Предметные результаты освоения программы по географии. К кон-

цу 7 класса обучающийся научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изу-

ченных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональ-

ность, ритмичность) географической оболочки; 



распознавать проявления изученных географических явлений, пред-

ставляющие 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 географиче-

ской оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, клима-

та, внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах от-

дельных территорий с использованием различных источников географиче-

ской информации; 

называть особенности географических процессов на границах лито-

сферных плит с учѐтом 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; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «за-

падные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений ком-

понентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников геогра-

фической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и орга-

нического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на 

основе анализа различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 



применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на раз-

личных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духов-

ной культуры, особенности адаптации человека к разным природным усло-

виям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хо-

зяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях при-

роды, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территори-

ях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологи-

ческая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продоволь-

ственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры меж-

дународного сотрудничества по их преодолению. 

8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К кон-

цу 8 класса обучающийся научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учѐных и путешественников в освоение стра-

ны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 



различать федеральные округа, крупные географические районы и мак-

рорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах от-

дельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источ-

ников географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: определять воз-

раст горных пород и основных тектонических структур, слагающих террито-

рию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источ-

ников географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять зако-

номерности распространения гидрологических, геологических и метеороло-

гических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

еѐ отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, опреде-

ляющих особенности природы страны, отдельных регионов и своей местно-

сти; 

объяснять распространение по территории страны областей современ-

ного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 



применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда темпе-

ратур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

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 озѐра, 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 се-

мьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользо-

вания; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесѐнных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населе-

ния для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный при-

рост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост насе-

ления», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урба-



низация», «городская агломерация», «посѐлок городского типа», «половоз-

растная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач. 

8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К кон-

цу 9 класса обучающийся научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства Рос-

сии, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоре-

чивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостаю-

щую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «меж-

отраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего раз-

вития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хо-

зяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние гео-

графического положения России на особенности отраслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; 

проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и 

зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню соци-

ально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа ин-

формации 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 за-

дач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окру-

жающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергети-

ки на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хо-

зяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные фор-

мы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и 

еѐ регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный ка-

питал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузо-

оборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отрас-

лей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, ре-

гионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

еѐ отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учѐтом экологической безопасно-

сти; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности челове-

ка и их природные, социальные, политические, технологические, экологиче-

ские аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зре-

ния домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой дея-

тельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, 



о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, 

месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и опи-

сывать их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве 

2.2.2.8 Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгеб- 

раическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно но-

вые (стохастическая линия, «реальная математика»).  Элементы теории мно-

жеств и математической логики. Согласно ФГОС основного общего образо-

вания в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами 

теории множеств.  Множества и отношения между ними Множество, харак-

теристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, вклю-

чения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распо-

знавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 

Эйлера. Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. 

Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над 

множествами с помощью кругов Эйлера.  Элементы логики. Определение. 

Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Высказывания. 

Истинность и ложность высказывания.  Операции над высказываниями с ис-

пользованием логических связок: и, или, не.   Содержание курса математики 

в 5–6 классах. Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свой-

ства. Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использова-

ние свойств натуральных чисел при решении задач.  Запись и чтение нату-

ральных чисел Различие между цифрой и числом. Позиционная запись нату-

рального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натураль-

ных чисел. Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Пра-

вило округления натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел, сравне-

ние с числом 0. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравне-

ния чисел. Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, ком-

поненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и 

разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе-

ния и вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, 

связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, про-

верка результата с помощью прикидки и обратного действия.   



Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения и вычитания, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. Степень с 

натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисле-

ние значений выражений, содержащих степень. Числовые выражения. Чис-

ловое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Деление с 

остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства де-

ления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  Признаки де-

лимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимо-

сти на 2, 3, 5, 9, 10.     Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  Разложение числа на простые множители. Простые и составные 

числа.  Разложение натурального числа на множители, разложение на про-

стые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа 

на простые множители. Алгебраические выражения. Использование букв для 

обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, при-

менение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  Делители и кратные. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего крат-

ного. Дроби. Обыкновенные дроби Доля, часть, дробное число, дробь. Дроб-

ное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, сме-

шанная дробь (смешанное число). Запись натурального числа в виде дроби с 

заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную 

дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей.  Арифметические действия со 

смешанными дробями.  Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Пре-

образование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкно-

венных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные 

дроби.  Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свой-

ства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изоб-

ражение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. Проценты. Понятие процента. Вычисле-

ние процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отно-



шения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. Рациональные чис-

ла. Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая ин-

терпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  Понятие о рациональном числе. Первич-

ное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональ-

ными числами. Решение текстовых задач. Единицы измерений: длины, пло-

щади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами из-

мерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. Задачи на движение, работу и 

покупки.  Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при ре-

шении задач.    

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. Логические задачи.  Решение несложных ло-

гических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  Ос-

новные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариан-

тов. Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные пред-

ставления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-

гоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображе-

ние основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градус-

ная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Пе-

риметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные пред-

ставления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-

мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса.  Понятие объема; единицы 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве 

фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симмет-

ричных фигур. Решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур. История математики  



Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке.   Рождение шестидесятеричной си-

стемы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.    Появление ну-

ля и отрицательных чисел в математике древности.  Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер.  

Содержание курса математики в 7–9 классах.  

Алгебра.  

5.2. Содержание обучения в 7 классе. 

5.2.1. Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядо-

чивание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование вы-

ражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 

процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители нату-

ральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональ-

ности. 

5.2.2. Алгебраические выражения. 

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 произве-

дений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат сум-

мы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочле-

нов на множители. 

5.2.3. Уравнения и неравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, рав-

носильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по усло-

вию 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 спо-



собом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

5.2.4. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние меж-

ду двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функ-

ции. Свойства функций. Линейная функция, еѐ график. График функции  . 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

5.3. Содержание обучения в 8 классе. 

5.3.1. Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Деся-

тичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 

и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

5.3.2. Алгебраические выражения. 

Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множите-

ли. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рацио-

нальные выражения и их преобразование. 

5.3.3. Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теоре-

ма Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Про-

стейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нели-

нейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Си-

стемы линейных неравенств с одной переменной. 

5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функ-

ции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = , y=|x|. Графическое реше-

ние уравнений и систем уравнений. 

5.4. Содержание обучения в 9 классе. 



5.4.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действи-

тельными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округле-

ние чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

5.4.2. Уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая интер-

претация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графи-

ческая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

5.4.3. Функции. 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций:  , и их свойства. 

5.4.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Ал-

гебра». 

5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 



5.5.1.1. Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приѐмы 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 частно-

сти в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значе-

ний числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральны-

ми показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натураль-

ных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать ре-

зультаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных со свойствами рас-

сматриваемых объектов. 

5.5.1.2. Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять 

еѐ в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях пе-

ременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведени-

ем подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на мно-

гочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вы-

несения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращѐнного умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является 

ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и 

их систем. 



Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с 

двумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения 

уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в 

том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных урав-

нений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом за-

дачи полученный результат. 

5.5.1.4. Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие задан-

ным координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые проме-

жутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величи-

нами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производи-

тельность, время, объѐм работы. 

Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей. 

5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

5.5.2.1. Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свой-

ства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10. 

5.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобра-

зования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 



5.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

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 про-

чее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, интер-

претировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, ре-

шать линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графи-

ческую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

5.5.2.4. Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению ар-

гумента, определять свойства функции по еѐ графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

 , описывать свойства числовой функции по еѐ графику. 

5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

5.5.3.1. Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, соче-

тая устные и письменные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональны-

ми числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычис-

лять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вы-

числений, оценку числовых выражений. 

5.5.3.2. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и си-

стемы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью состав-

ления 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 про-

чее). 



Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включаю-

щие квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида:  ,   в за-

висимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

5.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при раз-

ных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифме-

тической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том 

числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

 Геометрия.  

6.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Ви-

ды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, много-

угольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Приме-

ры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство тре-

угольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равен-

ства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольни-

ка. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного тре-

угольника, проведѐнной к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 



Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о 

длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпен-

дикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное располо-

жение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окруж-

ность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

6.3. Содержание обучения в 8 классе. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямо-

угольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия тре-

угольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади тре-

угольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей по-

добных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении прак-

тических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции уг-

лов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Уг-

лы между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

6.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометриче-

ское тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Реше-

ние практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы си-

нусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрез-

ков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противопо-

ложно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, 



операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным век-

торам. 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 радиан-

ная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия». 

6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаим-

ное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи 

по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи 

на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объ-

ектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать при-

знаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольни-

ка, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образу-

ет с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения уг-

лов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников 

и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух па-

раллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 

углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 



Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить еѐ центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов тре-

угольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендику-

ляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользо-

ваться 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 Фа-

леса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометриче-

ских задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и прак-

тических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертѐж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения прак-

тических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Приме-

нять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать тео-

ремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между ка-

сательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства 

описанного четырѐхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, каль-

кулятором). 



6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их по-

мощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение пря-

моугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и 

углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими ве-

личинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при ре-

шении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элемен-

тов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фи-

гур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подоб-

ных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведе-

нии отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. Приме-

нять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в реше-

нии геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

2.2.2.9 Информатика 

3. Содержание обучения в 7 классе. 

3.1. Цифровая грамотность. 

3.1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 



Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оператив-

ная 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. Суперкомпь-

ютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая часто-

та, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства 

ввода и вывода. Объѐм хранимых данных (оперативная память компьютера, 

жѐсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость 

доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

3.1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспече-

ние. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные про-

граммы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное 

имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свой-

ства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница тек-

ста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометраж-

ный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

3.1.3. Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск ин-

формации по ключевым словам и по изображению. Достоверность информа-

ции, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в 

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

3.2. Теоретические основы информатики. 

3.2.1. Информация и информационные процессы. 



Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизирован-

ной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и про-

цессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразо-

ванием и передачей данных. 

3.2.2. Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Дво-

ичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фик-

сированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к 

двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определѐнной мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объѐм данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объ-

ѐма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декоди-

рование сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объѐм текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка инфор-

мационного объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов запи-

си. 



Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранени-

ем звуковых файлов. 

3.3. Информационные технологии. 

3.3.1. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматиро-

вания текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства сим-

волов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). По-

лужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный от-

ступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирова-

ние. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровне-

вые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений тек-

стом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации стра-

ниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оп-

тическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сер-

висов Интернете для обработки текста. 

3.3.2. Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использова-

ние графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фо-

тографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с обла-

стями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление век-

торных рисунков в документы. 

3.3.3. Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд тек-

ста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

4. Содержание обучения в 8 классе. 

4.1. Теоретические основы информатики. 

4.1.1. Системы счисления. 



Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развѐрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, запи-

санных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чи-

сел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатерич-

ной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

4.1.2. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементар-

ные и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, ло-

гическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (ло-

гическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истин-

ности составного высказывания, если известны значения истинности входя-

щих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

4.2. Алгоритмы и программирование. 

4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управле-

ния исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-

схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алго-

ритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных дан-

ных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невы-

полнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и состав-

ные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с услови-

ем выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуе-

мому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формаль-



ными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник. Выполне-

ние алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

4.2.2. Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алго-

ритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отлад-

чик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные пере-

менные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисле-

ния. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деле-

ния. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трѐх 

и четырѐх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные 

корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. По-

символьная обработка строк. Подсчѐт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

4.2.3. Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множе-

стве входных данных, определение возможных входных данных, приводя-

щих к данному результату. 

5. Содержание обучения в 9 классе. 

5.1. Цифровая грамотность. 

5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Мето-

ды индивидуального и коллективного размещения новой информации в Ин-



тернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных 

сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной без-

опасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Пра-

вила 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). 

5.1.2. Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сер-

висы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные служ-

бы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных 

услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки доку-

ментов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайно-

вые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

5.2. Теоретические основы информатики. 

5.2.1. Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации мо-

делей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соот-

ветствия модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

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. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помо-

щью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математиче-

ского (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение мате-

матической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 



5.3. Алгоритмы и программирование. 

5.3.1. Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с ис-

пользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управ-

ления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Чере-

пашка, Чертѐжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и от-

ладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путѐм ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчѐт элементов массива, удовлетворяющих заданно-

му условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифме-

тического, минимального и максимального значения элементов последова-

тельности, удовлетворяющих заданному условию. 

5.3.2. Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых дат-

чиков (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). 

5.4. Информационные технологии. 

5.4.1. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таб-

лицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сорти-

ровка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчѐт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 



5.4.2. Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, ре-

гиона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестиров-

щик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, 

системный администратор. 

6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного об-

щего образования. 

6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспи-

тания, развития и социализации обучающихся средствами учебного предме-

та. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и информа-

ционных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

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 учеб-

ных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, го-



товность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, ин-

формационных процессах и информационных технологиях, соответствую-

щих современному уровню развития науки и общественной практики и со-

ставляющих базовую основу для понимания сущности научной картины ми-

ра; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способ-

ность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнооб-

разными средствами информационных технологий, а также умения самосто-

ятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблю-

дения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессио-

нальной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки ин-

форматики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния, в том числе с учѐтом возможностей информационных и коммуникаци-

онных технологий; 



8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числе существующих в виртуальном пространстве. 

6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике от-

ражают овладение универсальными учебными действиями – познавательны-

ми, коммуникативными, регулятивными. 

6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом само-

стоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в хо-

де исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной за-

дачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информа-

ционного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продук-

том, достигая качественного результата по своему направлению и координи-

руя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять го-

товность к предоставлению отчѐта перед группой. 

6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

ное принятие решений, принятие решений в группе); 



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответ-

ственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информацион-

ной деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях от-

крытого доступа к любым объѐмам информации. 

6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне 

основного общего образования. 

6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача ин-

формации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстриро-

вать понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио); 



сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, опериро-

вать единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи 

данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информа-

ции, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компь-

ютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, дол-

говременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помо-

щью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описа-

нию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, пе-

реименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать ан-

тивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных ил-

люстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изоб-

ражению), критически относиться к найденной информации, осознавая опас-

ность для личности и общества распространения вредоносной информации, в 

том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ин-

формационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии пове-

дения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информаци-

онных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 



пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными си-

стемами счисления; 

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

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические 

операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логи-

ческое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнк-

ции и отрицания, определять истинность логических выражений, если из-

вестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», пони-

мая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, 

как «Робот», «Черепашка», «Чертѐжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логиче-

ских, символьных), а также содержащие их выражения, использовать опера-

тор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и вы-

ражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реали-

зующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использовани-

ем циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одно-

го целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выде-

ления цифр из натурального числа. 

6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компью-

тере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомога-

тельных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Че-

репашка, Чертѐжник; 



составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обра-

ботки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с задан-

ными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Пас-

каль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархи-

ческой структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной зада-

чей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядо-

чиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчѐтов с ис-

пользованием встроенных арифметических функций (суммирование и под-

счѐт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относитель-

ной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в про-

стых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникацион-

ные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и 

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной дея-

тельности; 

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 несанкционированно-

го доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учѐ-

том основных технологических и социально-психологических аспектов ис-

пользования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентич-

ность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в де-

структивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибер-

буллинг, фишинг). 



2.2.2.10 Физика 

2. Пояснительная записка. 

2.1. Программа по физике на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе положений и требований к результатам освоения на базо-

вом уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и кон-

цепции преподавания учебного предмета «Физика». 

2.2. Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения фи-

зики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются воз-

можности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к плани-

руемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также меж-

предметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне ос-

новного общего образования. 

2.3. Программа по физике устанавливает распределение учебного мате-

риала по годам обучения (по классам), предлагает примерную последова-

тельность изучения тем, основанную на логике развития предметного содер-

жания и учѐте возрастных особенностей обучающихся.  

2.4. Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

2.5. Физика является системообразующим для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов 

и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической гео-

графией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть спо-

соба получения достоверных знаний о мире.  

2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре обще-

го образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублѐнном уровне предполагает овладение сле-

дующими компетентностями, характеризующими естественно-научную гра-

мотность: 

научно объяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в обра-

зовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  

2.8. Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изуче-

нию природы, 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; 

формирование представлений о роли физики для развития других есте-

ственных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональ-

ной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обуче-

нию в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного об-

щего образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механиче-

ских, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с ис-

пользованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчѐтных задач с использова-

нием физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и крити-

ческое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях фи-

зической науки.  

2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на ба-

зовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении 

лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных особенностей обу-

чающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ос-

новного государственного экзамена по физике. 

3. Содержание обучения в 7 классе. 

3.1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: ме-

ханические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естествен-

но-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, вы-

движение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдае-



мого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

3.1.1. Демонстрации. 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

3.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Измерение расстояний.  

Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела.  

Определение размеров малых тел.  

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и дат-

чика температуры.  

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта ша-

рика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.  

3.2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказыва-

ющие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с темпе-

ратурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц веще-

ства: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных аг-

регатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

3.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкивани-

ем частиц вещества.  

3.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).  

Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

3.3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и 

времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина из-

менения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объѐма веще-

ства.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 



тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

3.3.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела.  

Измерение скорости прямолинейного движения. 

Наблюдение явления инерции.  

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

Сравнение масс по взаимодействию тел.  

Сложение сил, направленных по одной прямой.  

3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

Определение плотности твѐрдого тела.  

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы.  

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от ве-

са тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

3.4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объѐма, температуры. Передача давления твѐр-

дыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические маши-

ны. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический пара-

докс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

3.4.1. Демонстрации. 

Зависимость давления газа от температуры. 

Передача давления жидкостью и газом.  

Сообщающиеся сосуды.  

Гидравлический пресс.  

Проявление действия атмосферного давления.  

Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела 

и плотности жидкости.  

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости.  



3.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объѐма погружѐнной в 

жидкость части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружѐн-

ное в жидкость.  

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, дей-

ствующей на тело в жидкости, от объѐма погружѐнной в жидкость части тела 

и от плотности жидкости.  

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

еѐ грузоподъѐмности.  

3.5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило рав-

новесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) про-

стых механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

3.5.1. Демонстрации. 

Примеры простых механизмов.  

3.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости.  

Изучение закона сохранения механической энергии.  

4. Содержание обучения в 8 классе. 

4.1. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения ве-

щества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие ос-

новные положения молекулярно-кинетической теории.  

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кри-

сталлические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐр-

дых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачива-

ние и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения ча-

стиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: тепло-

передача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и 



тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердева-

ние кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразова-

ние и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения.  

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

Наблюдение теплового расширения тел.  

Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или 

охлаждении.  

Правила измерения температуры.  

Виды теплопередачи.  

Охлаждение при совершении работы.  

Нагревание при совершении работы внешними силами.  

Сравнение теплоѐмкостей различных веществ.  

Наблюдение кипения.  

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

Модели тепловых двигателей.  

4.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел.  

Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объѐ-

ма и нагревания или охлаждения.  

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопе-

редачи и работы внешних сил.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды.  

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене 

с нагретым металлическим цилиндром.  

Определение удельной теплоѐмкости вещества.  

Исследование процесса испарения.  

Определение относительной влажности воздуха.  



Определение удельной теплоты плавления льда.  

4.2. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряжен-

ных тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электриче-

ского заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Ис-

точники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химиче-

ское, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротив-

ление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Элек-

трические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое за-

мыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнит-

ное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов 

в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростан-

ции на возобновляемых источниках энергии.  

4.2.1. Демонстрации. 

Электризация тел.  

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

Устройство и действие электроскопа.  

Электростатическая индукция.  

Закон сохранения электрических зарядов. 

Проводники и диэлектрики.  

Моделирование силовых линий электрического поля.  

Источники постоянного тока.  

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости. 

Газовый разряд.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение электрического напряжения вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  



Взаимодействие постоянных магнитов.  

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока. Электромагнит.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея.  

Зависимость направления индукционного тока от условий его возник-

новения.  

Электрогенератор постоянного тока.  

4.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкос-

новении.  

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлек-

трики.  

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

Измерение и регулирование силы тока.  

Измерение и регулирование напряжения.  

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от со-

противления резистора и напряжения на резисторе.  

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.  

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соеди-

нении двух резисторов.  

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении рези-

сторов.  

Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

Определение КПД нагревателя.  

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.  

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки 

с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

Измерение КПД электродвигательной установки.  

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: иссле-



дование изменений значения и направления индукционного тока.  

5. Содержание обучения в 9 классе. 

5.1. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. Отно-

сительность механического движения. Равномерное прямолинейное движе-

ние. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная ско-

рость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное па-

дение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньюто-

на. Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, си-

ла трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Не-

весомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие 

твѐрдого тела с закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, тре-

ния. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над по-

верхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

5.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчѐта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относи-

тельно разных тел отсчѐта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по окружности.  

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта 

«Тележка» при еѐ равномерном и ускоренном движении относительно каби-

нета физики.  

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него си-

лы.  

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменение веса тела при ускоренном движении.  

Передача импульса при взаимодействии тел.  



Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

Наблюдение реактивного движения.  

Сохранение механической энергии при свободном падении.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

5.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки.  

Определение средней скорости скольжения бруска или движения ша-

рика 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 началь-

ной скорости пути относятся как ряд нечѐтных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормаль-

ного давления.  

Определение коэффициента трения скольжения.  

Определение жѐсткости пружины.  

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Определение работы силы упругости при подъѐме груза с использова-

нием неподвижного и подвижного блоков.  

Изучение закона сохранения энергии. 

5.2. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: пери-

од, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превраще-

ние энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механи-

ческие волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные вол-

ны. Длина волны и скорость еѐ распространения. Механические волны в 

твѐрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.  

5.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упру-

гости.  

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  



Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

Акустический резонанс.  

5.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника  

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза.  

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к ни-

ти, от массы груза.  

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинно-

го маятника от массы груза и жѐсткости пружины.  

Измерение ускорения свободного падения.  

5.3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электро-

магнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромаг-

нитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

5.3.1. Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн.  

Волновые свойства света.  

5.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного те-

лефона.  

5.4. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распростране-

ние света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. За-

кон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее от-

ражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических 

световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микро-

скопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозор-

кость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спек-

тральных цветов. Дисперсия света. 

5.4.1. Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 



Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

5.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла па-

дения. 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цве-

товые фильтры. 

5.5. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превраще-

ния. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и де-

ления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы. 

5.5.1. Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работа счѐтчика ионизирующих излучений. 

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

5.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям). 



Измерение радиоактивного фона. 

5.6. Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации 

и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретѐнно-

го при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 

государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется есте-

ственно-научная грамотность: освоение научных методов исследования яв-

лений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явле-

ния, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные 

и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется 

за счѐт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагает-

ся: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физи-

ческие 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 исследо-

вание обобщающего характера. Модуль завершается проведением диагно-

стической и оценочной работы за курс основного общего образования. 

6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования. 

6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных обра-

зовательных результатов. 

6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учѐных-физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых 

и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 



физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учѐного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента по-

знания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей куль-

туры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской де-

ятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном техноло-

гическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологи-

ческой и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и про-

ектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в обла-

сти физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических зна-

ний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 



и экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, воз-

можных глобальных последствий. 

6.3. В результате изучения физики на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-

ний); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических яв-

лений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процес-

сов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учѐтом предложенной учебной физической 

задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-



мами, иной графикой и их комбинациями. 

6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных ра-

бот и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

еѐ достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты сов-

местной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами ко-

манды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действия-

ми: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретѐнному опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения фи-

зического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 



3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовый 

уровень). 

6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молеку-

ла, агрегатные состояния вещества (твѐрдое, жидкое, газообразное), механи-

ческое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие твѐрдых тел с закреплѐнной осью вращения, передача давле-

ния твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плава-

ние тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружаю-

щем мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в 

природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, пла-

вание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую зада-

чу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явле-

ний; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, ско-

рость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление (твѐрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая 

работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного дей-

ствия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изу-

ченных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, исполь-

зуя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, 



закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» ме-

ханики, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при-

чинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических 

закона или закономерности; 

решать расчѐтные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчѐты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов, в описании исследования выделять проверяемое предположе-

ние (гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, нахо-

дить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установ-

ку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, за-

писывать показания приборов с учѐтом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от ве-

са тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения 

от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части тела и от плотности 

жидкости, еѐ независимости от плотности тела, от глубины, на которую по-

гружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результа-

ты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таб-

лиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность веще-

ства жидкости и твѐрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружѐнное в жидкость тело, коэф-

фициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную уста-

новку и вычислять значение искомой величины; 



соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и техниче-

ских устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явле-

ний и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответ-

ствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и пу-

тѐм сравнения различных источников выделять информацию, которая явля-

ется противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования ин-

формации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на ос-

нове 2–3 источников информации, в том числе публично проводить краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом гра-

мотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопро-

вождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обя-

занности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за вы-

полнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформи-

рованность 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, тем-

пература, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электриче-

ский заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле; 



различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, теп-

ловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимо-

действие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, элек-

тромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружаю-

щем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натя-

жение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение 

Солнца, замерзание водоѐмов, морские бризы, образование росы, тумана, 

инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых орга-

низмов, 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 явле-

ний; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество тепло-

ты, удельная теплоѐмкость 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 электри-

ческого тока), при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, исполь-

зуя основные положения молекулярно-кинетической теории строения веще-

ства, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохране-

ния заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохране-

ния энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его матема-

тическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контек-

сте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причин-

но-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с ис-

пользованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических за-

конов или закономерностей; 

решать расчѐтные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐ-



ты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объ-

ѐма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении 

от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды 

от температуры жидкости и площади еѐ поверхности, электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магни-

тов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнит-

ного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электро-

двигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учѐтом 

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 сопро-

тивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельно-

го соединений проводников): планировать исследование, собирать установку 

и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная тепло-

ѐмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электриче-

ского 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 техниче-

ских устройств с использованием их описания (в том числе: система отопле-

ния домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик элек-

трической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные элек-

троприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, элек-

тродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 



распознавать простые технические устройства и измерительные прибо-

ры по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, рео-

стат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интерне-

те, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных источ-

ников выделять информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования ин-

формации 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 фи-

зики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических про-

цессов распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуни-

кативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траекто-

рия, относительность механического движения, деформация (упругая, пла-

стическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегруз-

ки, центр тяжести, абсолютно твѐрдое тело, центр тяжести твѐрдого тела, 

равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость 

и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 



равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное дви-

жение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распростра-

нение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 

разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, диспер-

сия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спек-

тра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, де-

монстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружаю-

щем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организ-

мов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цу-

нами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие 

видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный ра-

диоактивный 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 неравномер-

ном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, 

сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, им-

пульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, пери-

од и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, ско-

рость света, показатель преломления среды), при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, исполь-

зуя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип супер-

позиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохране-

ния зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формули-

ровать закон и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контек-

сте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причин-

но-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с ис-

пользованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических за-

конов или закономерностей; 

решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 



используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие 

или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ре-

шения, проводить расчѐты и оценивать реалистичность полученного значе-

ния физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жѐсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, пря-

молинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изу-

чение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения пред-

мета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров из-

лучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора обору-

дования, 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 исполь-

зованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноуско-

ренном движении без начальной скорости, периода колебаний математиче-

ского маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла па-

дения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, са-

мостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя ско-

рость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свобод-

ного падения, жѐсткость пружины, коэффициент трения скольжения, меха-

ническая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и вы-

полнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учѐтом заданной по-

грешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, абсолютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая 

линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 



характеризовать принципы действия изученных приборов и техниче-

ских устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, дат-

чики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсо-

на), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физи-

ческие закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при реше-

нии учебно-практических задач, оптические схемы для построения изобра-

жений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно форму-

лируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полу-

ченной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источ-

ников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐма-

ми конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе ин-

формации из нескольких источников, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно исполь-

зовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопро-

вождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории обу-

чающихся. 

 

2.2.2.11 Биология 

«Биология. Введение в биологию. 5 класс» 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их 



значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание 

химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели.  

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 

их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 

природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Раздел 4. Человек на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. 

«Биология. Живой организм.  6 класс» 

Раздел 1. Строение и свойства живых  

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 



и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, 

размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка— живая 

система  

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Тема 1.4. Деление клетки  

Деление— важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление— основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1.6. Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка – зачаточный побег. Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы 

и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  

Тема 2.1. Питание и пищеварение  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 



Тема 2.2. Дыхание  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, еѐ строение и функции. Гемолимфа. Кровь и еѐ 

составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2. Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. Рост и развитие 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2.10. Организм как единое целое  



Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как 

единое целое. Организм—биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда  

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды  

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) 

на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества  

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

«Биология. Многообразие живых организмов.7 класс» 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты  

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы  

Тема 2.1. Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

Тема 2.2. Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространѐнность 

и экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения  

Тема 3.1. Общая характеристика растений  



Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Тема 3.2. Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел 

Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных 

растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Раздел 4. Царство Животные  

Тема 4.1. Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 



Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики - 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4. Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 



Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 



Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Раздел 5. Вирусы  

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Раздел 6. Заключение  

Особенности организации и многообразие живых организмов. 

Основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека.  

«Биология. Человек. 8 класс» 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Раздел 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 



Раздел 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Раздел  Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение. 

Раздел 9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И. П. Павлова в области пищеварения. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена веществ. 



Раздел 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. 

Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

 «Биология. Общие закономерности. 9 класс» 

Ведение  

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологиче-ских науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов  

Тема 1.1. Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. 

Вода; еѐ химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнеде-

ятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — 



белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, 

их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, еѐ структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 

бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 2.1. Размножение организмов Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое размножение расте-ний и животных. Половое 

размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение по-лового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 



Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А.Н. Северцев об 

эмбриональной изменчивости. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибри-дологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полиги-бридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

насле-дование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной из-менчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и ос-

новные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле  

Тема 4.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные 

свой-ства живых организмов  

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наслед-ственность и изменчивость как  основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологи-ческие ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаи-моотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной 

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 



Тема 4.2. Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путѐм 

естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в об-

ласти естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор. 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения. Покровительственная 

окраска покровов: скрывающая окраска (однотонная, двутонная, рас-

членяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспосо-

бительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Тема 4.5 Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изо-

ляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Тема 4.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 

организмов. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Тема 4.7. Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и раз-витие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы раз-вития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Тема 4. Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 



животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расо-

образование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: 

чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема 5.2. Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и па¬мятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Биология. Введение в биологию. 5 класс» 1. Знакомство с оборудованием 

для научных исследований. 2. Проведение наблюдений, опытов и измерений 

с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 3. Устройство 



ручной лупы, светового микроскопа
*
. 4. Строение клеток живых организмов 

(на готовых микропрепаратах). 5. Строение клеток кожицы чешуи лука
*
. 6. 

Определение состава семян пшеницы. 7. Определение физических свойств 

белков, жиров, углеводов.  

 Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и 

животных с использованием различных источников информации 

(фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.).  9. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания. 10. Знакомство с экологическими проблемами местности и 

доступными путями их решения.  

11. Измерение своего роста и массы тела. 12. Овладение простейшими 

способами оказания первой доврачебной помощи. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Биология. Живой организм.  6 класс» 1. Определение состава семян 

пшеницы. 2. Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах). 3. Ткани живых организмов. 4. Распознавание органов 

растений и животных. 5. Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю. 6. Разнообразие опорных систем животных.  

7. Движение инфузории туфельки.  Перемещение дождевого червя. 9. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 10. Прямое и непрямое 

развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Биология. Многообразие живых организмов.7 класс»: 

 1. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 2. Строение 

плесневого гриба мукора
*
. 3. Распознавание съедобных и ядовитых грибов

*
. 

4. Изучение внешнего строения водорослей
*
. 5. Изучение внешнего строения 

мха
*
. 6. Изучение внешнего строения папоротника

*
. 7. Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений
*
.  Изучение строения 

покрытосеменных растений
*
. 

 9. Распознавание наиболее распространѐнных растений своей 

местности, определение их систематического положения
*
. 10. Анализ 

структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 11. Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. 

12. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.  

13. Жизненные циклы печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 14. 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 15. Внешнее строение дождевого 

червя. 16. Внешнее строение моллюсков. 17. Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих
*
. 1 Особенности внешнего строения рыб в связи 

с образом жизни
*
. 19. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с 

еѐ образом жизни
*
. 20. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи. 21. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни
*
. 22. Изучение строения млекопитающих

*
.  



23. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека
*
. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу  

«Биология. Человек. 8 класс»: 

 1. Изучение микроскопического строения тканей. 2. Распознавание на 

таблицах органов и систем органов. 3. Изучение головного мозга человека 

(по муляжам). 3. Изучение изменения размера зрачка. 4. Изучение внешнего 

строения костей. 5. Измерение массы и роста своего организма. 6. Выявление 

влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 7. 

Изучение микроскопического строения крови.  Измерение кровяного 

давления. 9. Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений. 10. 

Определение частоты дыхания. 11. Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны — на крахмал. 12. Определение норм рационального питания. 13. 

Изучение приѐмов остановки артериального и венозного кровотечений. 14. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу  «Биоло-

гия. Общие закономерности. 9 класс»: 1. Изучение клеток бактерий, растений 

и животных на готовых микропрепаратах. 2. Решение генетических задач и 

составление родословных. 3. Построение вариационной кривой (размеры ли-

стьев растений, антропо-метрические данные учащихся). 4. Обсуждение на 

моделях роли приспособительного поведения животных. 5. Изучение при-

способленности организмов к среде обитания.× 6. Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов искусственного от-бора на сортах культурных 

растений.× 7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей пита-

ния).×  Изучение и описания экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме.×  9. Анализ и оценка по-

следствий деятельности человека в экосистемах. 

 

 

2.2.2.12 Химия 

2. Пояснительная записка. 

2.1. Программа по химии на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с 

учѐтом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образова-

тельных организациях Российской Федерации. 

2.2. Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даѐт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предме-



та, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование по разделам и темам про-

граммы по химии, определяет количественные и качественные характеристи-

ки содержания, рекомендуемую последовательность изучения химии с учѐ-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы на уровне основного общего образования, а также требова-

ний к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и ос-

новных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освое-

нию учебного содержания. 

2.3. 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 про-

блем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пище-

вой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

2.4. Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формиро-

вания культуры личности, еѐ общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспери-

ментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы це-

лостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естествен-

но-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологиче-

ское образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически адаптиро-

ванным отражением базовой науки химии на определѐнном этапе еѐ разви-

тия. 

2.5. Курс химии на уровне основного общего образования ориентиро-

ван на освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, 

основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий ор-

ганической химии. 

2.6. Структура содержания программы по химии сформирована на ос-

нове системного подхода к еѐ изучению. Содержание складывается из систе-

мы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химиче-

ской реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу по-



следовательного 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 раство-

рах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полу-

ченных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представ-

ления о химической составляющей научной картины мира в логике еѐ си-

стемной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам по-

знания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее 

изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» 

и «Физика. 7 класс». 

2.7. При изучении химии происходит формирование знаний основ хи-

мической науки как области современного естествознания, практической де-

ятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступ-

ных 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 учеб-

но-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении пра-

вил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

2.8. При изучении химии на уровне основного общего образования 

важное значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самооб-

разованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способ-

ной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучаю-

щихся 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 грамот-

ности, в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего ми-



ра, используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их 

при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понима-

ния ценности химических знаний для выработки экологически целесообраз-

ного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и са-

мовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности 

к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 

часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

3. Содержание обучения в 8 классе. 

3.1. Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. 

Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние ве-

ществ. Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Спо-

собы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических эле-

ментов. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. За-

кон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относи-

тельная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соеди-

нении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчѐты по формулам химиче-

ских соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правила-

ми работы в лаборатории и приѐмами обращения с лабораторным оборудо-

ванием, 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 (разло-

жение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором со-

ли меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, 

фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение 

очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения 



опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей моле-

кул (шаростержневых). 

3.2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические свой-

ства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения 

кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в при-

роде. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воз-

духа, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в приро-

де, физические и химические свойства, применение, способы получения. 

Кислоты и соли. 

Молярный объѐм газов. Расчѐты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насы-

щенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая 

доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль рас-

творов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязне-

ние природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобра-

зующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые осно-

вания. Номенклатура оснований. Физические и химические свойства основа-

ний. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Полу-

чение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кис-

лорода 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 изу-

чение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди 

(II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов ве-

ществ количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ 

с различной растворимостью, приготовление растворов с определѐнной мас-

совой долей растворѐнного вещества, взаимодействие воды с металлами 



(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследо-

вание образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение из-

менения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаи-

модействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металла-

ми, реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытесне-

ние одного металла другим из раствора соли, решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

3.3. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислитель-

но-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, гало-

гены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодиче-

ской системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы элемен-

та. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строе-

ние электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Перио-

дической системы Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента 

по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, ме-

таллических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учѐный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Элек-

троотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Про-

цессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и не-

металлов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислитель-

но-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

3.4. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных поня-

тий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов есте-

ственно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспери-

мент, моделирование, измерение, модель, явление. 



Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изото-

пы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объѐм, 

агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы измере-

ния, космос, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полез-

ные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

4. Содержание обучения в 9 классе. 

4.1. Вещество и химическая реакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трѐх периодов, калия, кальция и их соедине-

ний в соответствии с положением элементов в Периодической системе и 

строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решѐток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решѐтки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических соеди-

нений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по чис-

лу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по из-

менению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и не-

обратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных ре-

акциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического рав-

новесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окис-

лительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислитель-

но-восстановительных реакций с использованием метода электронного ба-

ланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектроли-

ты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обме-

на, полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, ос-

нований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических 

решѐток неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алма-



за), сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости 

химической реакции от воздействия различных факторов, исследование элек-

тропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей 

и солей (возможно использование видеоматериалов), проведение опытов, ил-

люстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование 

осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих при-

меры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложе-

ния, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью каче-

ственных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

4.2. Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, ха-

рактерные степени окисления. Строение и физические свойства простых ве-

ществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, хими-

ческие свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на 

организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химиче-

ские 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 еѐ соединений в природе. Химическое за-

грязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загряз-

нение воздуха и водоѐмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свой-

ства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, 

еѐ получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и 

водоѐмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химиче-

ские свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и хими-

ческие свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минераль-

ных удобрений. 



Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, фи-

зические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парнико-

вый эффект. Угольная кислота и еѐ соли, их физические и химические свой-

ства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Ис-

пользование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хо-

зяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединени-

ях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кис-

лота). 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 неор-

ганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и приме-

нение. Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде 

кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, ме-

дицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионы 

и наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и 

химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), озна-

комление с образцами серы и еѐ соединениями (возможно использование ви-

деоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбав-

ленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и 

наблюдение признака еѐ протекания, ознакомление с физическими свойства-

ми азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериа-

лов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реак-

ций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, вза-

имодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно ис-

пользование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решѐток 

алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции раство-

рѐнных веществ активированным углѐм и устройством противогаза, получе-

ние, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, прове-



дение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение призна-

ков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленно-

сти, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

4.3. Металлы и их соединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании 

их положения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и метал-

лическая кристаллическая решѐтка. Электрохимический ряд напряжений ме-

таллов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы полу-

чения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их 

от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в 

быту и промышленности. 

 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Фи-

зические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гид-

роксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периоди-

ческой 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). Жѐсткость воды и 

способы еѐ устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элемен-

тов 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 хи-

мические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и же-

леза (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и спла-

вов, их физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия 

оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериа-

лов), исследование свойств жѐсткой воды, процесса горения железа в кисло-

роде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания ка-

чественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) 

и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеома-

териалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гид-

роксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие ме-

таллы и их соединения». 



4.4. Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное ис-

пользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при хи-

мических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, 

сплавы металлов, полимерные материалы). 

4.5. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных поня-

тий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов есте-

ственно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, экспе-

римент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, 

технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изото-

пы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупро-

водники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объѐм, агрегатное со-

стояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, 

сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое простран-

ство, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полез-

ные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения учебного предмета. 

5.2. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, саморазвития и социализации обучающихся.  

5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еѐ основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 



ценностного отношения к отечественному культурному, историческо-

му и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заин-

тересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учеб-

ных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, созда-

нии учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих ос-

нову для понимания сущности научной картины мира, представлений об ос-

новных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с при-

родной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том чис-

ле навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной лите-

ратурой, доступными техническими средствами информационных техноло-

гий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельно-

сти, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальней-

шем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоро-

вью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприя-

тия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необ-

ходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими 

веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора инди-

видуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных ин-

тересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 



успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе еѐ существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физи-

ческому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угро-

жающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познава-

тельной, коммуникативной и социальной практике. 

5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных результа-

тов выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные по-

нятия (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 (по-

знавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществле-

нию учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения образова-

тельной программы по химии отражают овладение универсальными познава-

тельными действиями, в том числе:  

1) базовые логические действия:  

умение использовать приѐмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и мета-

предметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение хими-

ческой реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учѐтом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать существенные при-

знаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, вы-



являть общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия 

в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по провер-

ке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоя-

тельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт о про-

деланной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные посо-

бия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недосто-

верную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определѐнного типа, приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, дру-

гими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследова-

тельской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

5.5. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по суще-

ству обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на ос-

нове учѐта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, опреде-

ление критериев по оценке качества выполненной работы и другие); 

5.6. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные действия: 



умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать пред-

ложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать со-

ответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в усло-

вии заданий. 

5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содер-

жания, установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: 

освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, спе-

цифические для предметной области «Химия», виды деятельности по полу-

чению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях.  

5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, хи-

мический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная 

и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического эле-

мента в соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание, соль, элек-

троотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, ре-

акции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, хими-

ческая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, 

катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в 

растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и приме-

нять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность ве-

ществ к определѐнному классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демон-

стрировать понимание периодической зависимости свойств химических эле-

ментов от их положения в Периодической системе, законов сохранения мас-

сы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Аво-



гадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической си-

стемы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая систе-

ма 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); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ раз-

личных 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 расчѐты по уравнению химической ре-

акции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химиче-

ских реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измере-

ние, 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 получе-

нию и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготов-

лению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, 

планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию рас-

творов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж и другие). 

5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический эле-

мент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное веще-

ство, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объѐм, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реак-

ции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и не-

обратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, хи-



мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая ре-

шѐтка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и приме-

нять 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 определѐнному 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ион-

ная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химиче-

ской формуле, характер среды в водных растворах неорганических соедине-

ний, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демон-

стрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие 

периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической табли-

це, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по элек-

тронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств эле-

ментов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учѐтом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элемен-

тов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами мо-

лекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей, полные и сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, уравне-

ния реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций по-

средством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, воз-

можности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчѐты по уравнению химической ре-

акции; 



соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получе-

нию и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путѐм хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, 

фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изу-

ченных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических ве-

ществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причин-

но-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реак-

ций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моде-

лирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

2.2.2.13  Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориенти-

рована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной куль-

туры, на формирование у обучающихся целостных представлений об истори-

ческих традициях и ценностях русской художественной культуры.  В про-

грамме предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа вклю-

чает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декора-

тивно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. Отличительной 

особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразитель-

ное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рас-

сматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колос-

сальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находя-

щихся в постоянном взаимодействии. В программу включены следующие 

основные виды художественнотворческой деятельности: 

 - ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

- изобразительная деятельность (основы художественного изображе-

ния);  

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декора-

тивно-прикладного искусства);  

 - художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры);  

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 



видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художе-

ственной деятельности. Изучение предмета «Изобразительное искусство» 

построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Труд (Технология)».   

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художе-

ственной деятельности. Изучение предмета «Изобразительное искусство» 

построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Технология». Народное худо-

жественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Со-

лярные знаки (декоративное изображение и их условносимволический харак-

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство кон-

струкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного укра-

шения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Раз-

личие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игруш-

ка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое един-

ство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  Виды 

изобразительного искусства и основы образного языка Пространственные 

искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искус-

стве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный об-

раз. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображе-

ние объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Ра-

бота на пленэре.  Понимание смысла деятельности художника Портрет. Кон-

струкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портре-

те. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крам-



ской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Пет-

ров-Водкин, П.Д. Корин).  Сюжет и содержание в картине. Процесс работы 

над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном 

искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафа-

эль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском ис-

кусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объ-

единения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Историче-

ские картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и по-

вседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемори-

альные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пиме-

нов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстра-

ции (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных пред-

метах декоративноприкладного искусства. Стилизация изображения живот-

ных. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн Художественный язык 

конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – про-

странственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объ-

емному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и 

как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития со-

временной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, 

улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы са-

дово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктив-

ные принципы дизайна одежды.  Изобразительное искусство и архитектура 

России XI –XVII вв. Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 

Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древне-

русской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Мос-

ковского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в се-

ле Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бун-

ташного века» (парсуна). Московское барокко. Искусство полиграфии Спе-

цифика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом 



дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной кар-

точки и др. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской портретной 

живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Бо-

ровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Ба-

женов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Истори-

ческий музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). Взаимосвязь исто-

рии искусства и истории человечества Традиции и новаторство в изобрази-

тельном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в рус-

ской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 

Гауди). Художественно-творческие проекты. Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и художественная фотография Роль изображения в 

синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография 

– особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театраль-

ные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художе-

ственного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фо-

тографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная 

природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эй-

зенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты.   

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».  

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – кон-

структивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в 

ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о 

жизни людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 



Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественно-

го развития. Единство функционального и художественного – целесообраз-

ности и красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой дея-

тельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, бук-

ва, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе 

сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность эле-

ментов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симмет-

рия 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. Функцио-

нальные 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 бук-

вы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскост-

ной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графиче-

ский 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, ре-

кламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление кни-

ги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа 

или на основе компьютерных программ. 

Макетирование объѐмно-пространственных композиций. 



Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная орга-

низация пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и спосо-

бы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-

пространственных композиций. Объѐм и пространство. Взаимосвязь объек-

тов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объѐмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объѐмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструк-

тивной сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его 

частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-

балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитекту-

ра, металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция 

вещи и еѐ форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ 

формы через выявление сочетающихся объѐмов. Красота – наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функ-

ций и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование 

с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни челове-

ка. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как от-

ражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и разви-

тия производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, худо-

жественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 



Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

в виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологиче-

ские и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестрой-

ки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня ма-

териально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема ур-

банизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного го-

рода. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки го-

родской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реаль-

ность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполне-

ние практических работ по теме «Образ современного города и архитектур-

ного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города бу-

дущего. 

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 пеше-

ходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и про-

чие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и 

другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в виде создания коллажнографической компози-

ции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построе-

ние его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Ин-

терьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального простран-

ства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи 

в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной ком-

позиции. 



Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в един-

стве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта рус-

ской 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 объѐмнопространствен-

ной организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможно-

стей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и 

формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе 

жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкуль-

тура 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 совре-

менной одежды». 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. 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. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды ис-

кусства, то есть искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 



объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной компози-

ции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависи-

мости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композицион-

ную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструк-

тивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединѐнные одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объеди-

нѐнных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание 

текста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарни-

тур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздрави-

тельной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала, иметь практический творческий опыт образного построения книж-

ного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни челове-

ка:  

иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни;  

выполнять построение макета пространственно-объѐмной композиции 

по его чертежу; 



выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влия-

ние объѐмов и их сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных кон-

струкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренче-

ские 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 обществен-

ных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации 

городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для совре-

менной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего факто-

ра исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки по-

строения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществова-

ние природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в уста-

новке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и об-

разного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при по-

строении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприя-

тие 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 ценност-

ные позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, ха-

рактеризовать понятие моды в одежде;  



объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельно-

сти; 

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 традицион-

ными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Ди-

зайн современной одежды», создания эскизов молодѐжной одежды для раз-

ных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, 

иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытова-

нии, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа, определять эстетические и этические границы примене-

ния макияжа и стилистики причѐски в повседневном быту. 

 

2.2.2.14  Музыка 

5. Пояснительная записка. 

5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному пред-

мету. 

5.2. Программа по музыке позволит учителю: 

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 го-

дам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспита-

ния. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особен-

ностей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

5.3. Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей ис-

тории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологиче-

ской вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный по-

тенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимо-



отношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через заня-

тия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важней-

шие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопере-

живание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в ка-

честве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего пони-

мать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение предста-

вителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспи-

тание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, 

сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, пере-

даваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – под-

сознательном – уровне. 

Музыка – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность му-

зыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музы-

кальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценно-

стей. 

5.4. Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интел-

лектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музы-

кальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основ-

ным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического вос-

приятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художе-

ственно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществ-

ляется по следующим направлениям: 



становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна-

ние значения музыкального искусства как универсальной формы невербаль-

ной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного 

способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

5.6. Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;   

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономер-

ности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления 

и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на 

человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкально-

го искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкально-

го языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и му-

зыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших об-

разцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной му-

зыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершен-

ствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности 

в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на до-

ступных 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 про-

граммных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 



5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очеред-

ности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и мето-

дов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматри-

ваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация кото-

рых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных тра-

диций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможно-

стей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью мо-

дулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с об-

разовательной программой начального общего образования и непрерывность 

изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключитель-

но) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

«вариативно». 

5.9. 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 неде-

лю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неде-

лю). 

5.10. Изучение музыки предполагает активную социокультурную дея-

тельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проек-

тах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными 

предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история, 

обществознание, иностранный язык. 

6. Содержание обучения музыке на уровне основного общего образо-

вания. 

Инвариантные модули: 

6.1. Модуль № 1 «Музыка моего края»  

6.1.1. Фольклор – народное творчество. 

Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозапи-

си; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанно-

го); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

6.1.2. Календарный фольклор. 

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местно-

сти (осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пунк-

та. 

6.1.3. Семейный фольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: сва-

дебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

6.1.4. Наш край сегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, де-

ятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концер-

тов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 



исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной куль-

туры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллек-

тивам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народ-

ных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 

6.2. Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

6.2.1. Россия – наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изуче-

нии данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 

региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или ма-

рийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка Ады-

геи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более уда-

ленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Феде-

рации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена 

русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких ре-

гионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанно-

го); 

жанра, характера музыки. 

6.2.2. Фольклорные жанры. 

Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лириче-

ских и эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказа-

ний; 



двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

6.2.3. Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных обра-

зов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство компо-

зиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

(на примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), по-

священного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам про-

смотра. 

6.2.4. На рубежах культур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в погранич-

ных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выяв-

ление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (уча-

стие) в фестивале традиционной культуры. 

6.3. Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематиче-

ских блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», пере-

ходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослежи-

вая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интона-

ций). 



6.3.1. Образы родной земли. 

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). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего образова-

ния; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изучен-

ных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных про-

изведений; посещение концерта классической музыки, в программу которого 

входят произведения русских композиторов. 

6.3.2. Золотой век русской культуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музы-

кальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности оте-

чественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композито-

ров).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художе-

ственного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвя-

щенных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной му-

зыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX ве-

ка; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

6.3.3. История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских композито-

ров (на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других 

композиторов).  



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ худо-

жественного содержания и способов выражения патриотической идеи, граж-

данского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-

классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвя-

щенных творчеству композиторов – членов русского музыкального общества 

«Могучая кучка»;  

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или по-

сещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях рус-

ских композиторов. 

6.3.4. Русский балет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балет-

мейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях рос-

сийских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории созда-

ния знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, ба-

летмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

6.3.5. Русская исполнительская школа. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и 

другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкан-

тов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведе-

ний; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 



вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям из-

вестных отечественных исполнителей классической музыки. 

6.3.6. Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетиче-

скими и технологическими идеями по расширению возможностей и средств 

музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении техни-

ческих средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музы-

кальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

6.4. Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».  

6.4.1. Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вока-

лиз). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Од-

ночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных 

и русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика му-

зыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструменталь-

ных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюде-

нием основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдоль-

ный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный 

или письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

6.4.2. Циклические формы и жанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного ху-

дожественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 



знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических со-

нат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предва-

рительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); последую-

щее составление рецензии на концерт. 

6.4.3. Симфоническая музыка. 

Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертю-

ры, классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластиче-

ское интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального 

повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфониче-

ской музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфони-

ческой музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисмен-

ты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

6.4.4. Театральные жанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектак-

ля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера 

главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмоти-

вы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музы-

кальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 



вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуально-

го); предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сю-

жет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули: 

6.5. Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических бло-

ков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить 

с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное твор-

чество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая му-

зыкальный материал данных разделов программы между собой). 

6.5.1. Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, ор-

кестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музы-

кальных артефактов древности, последующий пересказ полученной инфор-

мации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

6.5.2. Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интона-

ции и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной 

темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следу-

ющего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальян-

ский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая вы-

бранная национальная культура должна быть представлена не менее чем 

двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – об-

разцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенно-

стей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; поль-

ский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубаду-

ры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных компо-

зиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 



двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

6.5.3. Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли му-

зыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных ин-

струментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

6.5.4. Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спи-

ричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного про-

исхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американско-

го, латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных исто-

ков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импро-

визации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

6.6. Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».  

6.6.1. Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рас-

сматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музы-

кального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать рит-

мические примеры из числа изучаемых классических произведений; 



разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разде-

ле); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр ху-

дожественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европей-

ских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение кон-

церта классической музыки, балета драматического спектакля. 

6.6.2. Музыкант и 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. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как лю-

бимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музы-

кального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть их 

наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произве-

дения); посещение концерта классической музыки с последующим обсужде-

нием в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений 

для домашнего прослушивания. 

6.6.3. Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жиз-

ни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко 

и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). По-

лифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. 

Баха и Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разде-

ле); 



исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

6.6.4. Музыкальный образ. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музы-

кального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере 

творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили клас-

сицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жан-

ров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, ком-

позиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкаль-

ного языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наибо-

лее 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 изучен-

ных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художе-

ственное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; со-

ставление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

6.6.5. Музыкальная драматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкаль-

ная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логи-

ки музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музы-

кального произведения; 



разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация му-

зыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мульт-

фильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного 

из произведений композиторов-классиков. 

6.6.6. Музыкальный стиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музы-

кального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, класси-

цизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музы-

кальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных му-

зыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и осо-

бенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

6.7. Модуль № 7 «Духовная музыка»  

6.7.1. Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пе-

ние acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, тради-

ции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской куль-

туре западноевропейской традиции русского православия, полученных на 

уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 



осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архи-

тектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основ-

ной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной тради-

цией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

6.7.2. Развитие церковной музыки  

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григориан-

ский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хо-

рал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая 

запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. 

Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григориан-

ский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных рас-

певов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: 

состава исполнителей; 

типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной тра-

диции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указани-

ем географических и исторических особенностей распространения различ-

ных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произве-

дениям духовной музыки. 

6.7.3. Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: ка-

толическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответ-

ствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 



определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

6.7.4. Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Пере-

осмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 

Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

6.8. Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направле-

ния»  

6.8.1. 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). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, эле-

менты ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

6.8.2. Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Совре-

менные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностран-

ными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с дру-

гими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 



просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

6.8.3. Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк 

и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культу-

ры (потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодеж-

ных музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

6.8.4. Музыка цифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушни-

ки). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

6.9. Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»  

6.9.1. Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в инстру-

ментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (ме-

тод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 



музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений. 

6.9.2. Музыка и живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительно-

го искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созву-

чие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. Им-

прессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюс-

си, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изучен-

ных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, со-

чинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки про-

граммно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

6.9.3. Музыка и театр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творче-

ства Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других 

композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хо-

реографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и ино-

странными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музы-

кальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

6.9.4. Музыка кино и телевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и за-

кадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 



просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создавае-

мого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; перео-

звучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 

аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музы-

кального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

 

7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкаль-

ных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей стра-

ны, своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в сво-

ей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отра-

женными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образова-

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том чис-

ле в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных 

мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных 

и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; 



готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть пре-

красное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к при-

роде, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуника-

ции и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как ис-

кусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведче-

ской, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объѐма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

опыта и опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в про-

цессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятель-

ности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное со-

стояние 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) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и ис-

кусства; 



уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкаль-

ного творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандарт-

ные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональ-

ными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

7.2. В результате изучения музыки на уровне основного общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы универсальные познаватель-

ные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логи-

ческие действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкаль-

ных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения от-

дельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального язы-

ка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков про-

изведения, 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 ком-

плексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного му-

зыкального звучания; 



самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ис-

следовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учеб-

ных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, срав-

нению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объ-

ектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с инфор-

мацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными за-

писями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи-

ровать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и система-

тизации информации из одного или нескольких источников с учетом постав-

ленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучаю-



щихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной дея-

тельности – музыкального мышления. 

7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения как часть универ-

сальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремить-

ся понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содер-

жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден-

ной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседнев-

ном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности 

в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, же-

сты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться 

в соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музы-

кальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельно-

сти; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соуча-

стия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его 

на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффектив-

ные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 



уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность ру-

ководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к представлению отчета перед группой. 

7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосо-

вершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков 

и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые кор-

рективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жиз-

ненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

7.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (ре-

флексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятель-

ности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулиро-

вать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания. 

7.2.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 



развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуни-

кативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

7.2.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 

других как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мне-

нию, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов дея-

тельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

7.2.10. Овладение системой регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления со-

бой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

7.3.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обу-

чающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к му-

зыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в ак-

туальный контекст своей жизни. 

7.3.2. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу 

по 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 са-

мобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, ис-

пытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музы-

кальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры 

своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей нацио-

нальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу сле-

дующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 



понимают роль музыки как социально значимого явления, формирую-

щего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политиче-

ского, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающий-

ся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных му-

зыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

7.3.4. К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творче-

ство России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому му-

зыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик По-

волжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на вы-

бор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольк-

лорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инстру-

ментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творче-

ства и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей куль-

туры страны. 

7.3.5. 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, ис-

пользованные композитором, способы развития и форму строения музыкаль-

ного произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композито-

ров-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) во-

кальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 



7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучаю-

щийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к запад-

ноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным 

традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольк-

лорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инстру-

ментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

7.3.8. К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музы-

ка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, ис-

пользованные композитором, способы развития и форму строения музыкаль-

ного произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

7.3.9. К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европей-

ской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

7.3.10. К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные 

жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современ-

ной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах де-

ятельности. 

7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» обучающийся научится: 



определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов ис-

кусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рису-

нок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофраг-

ментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, ин-

тонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведе-

ния. 

2.2.2.15 Труд (технология) 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует 

знания по разным учебным предметам и является одним из базовых для фор-

мирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на ос-

нове практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного под-

хода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, 

как созидательной деятельности человека по созданию материальных и ду-

ховных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обу-

чающихся с различными технологиями, в том числе материальными, инфор-

мационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках 

освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобре-

тение базовых навыков работы с современным технологичным оборудовани-

ем, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, са-

моопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает со-

держание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в 

том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в 

области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, ро-

бототехника и системы автоматического управления; технологии электро-

техники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 



Стратегическим документом, определяющими направление модерниза-

ции содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному пред-

мету «Труд (технология)» является формирование технологической гра-

мотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в 

том числе на мотивационном уровне – формирование потребности и уважи-

тельного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологиче-

ских, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследователь-

ской деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых тех-

нологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой дея-

тельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных 

инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склон-

ности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, вла-

дение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 
  
Технологическое образование обучающихся носит интегративный ха-

рактер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, созда-

ет возможность применения научно-теоретических знаний в преобразова-

тельной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные 

трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания 

культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, 

правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), само-

стоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, 

позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы професси-

ональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету 

«Труд (технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрыв-



но связано с освоением процесса познания – построения и анализа разнооб-

разных моделей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному 

принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» со-

стоит из логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, поз-

воляющих достигнуть конкретных образовательных результатов, и преду-

сматривает разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в 

рамках, отведенных на учебный предмет часов.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в моду-

ле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках дру-

гих инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение тех-

нологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий ста-

новятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, ин-

формация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего кур-

са технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся с техноло-

гическими процессами, техническими системами, материалами, производ-

ством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение мате-

риала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с ин-

струментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила 

безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические 

последствия использования материалов и применения технологий, а также 

характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и об-

работкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предпола-



гается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть пред-

ставлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертѐжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблю-

дением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графи-

ческими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их по-

мощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документа-

ции и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными спосо-

бами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осу-

ществления расчѐтов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производ-

ства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других мо-

дулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные резуль-

таты 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 со-

ставляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созда-

ния действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и техни-

ческих устройствах, электронике, программировании, фундаментальные зна-

ния, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного об-

разования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методи-

ческого принципа модульного курса технологии: освоение технологии идѐт 

неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит дву-



сторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие еѐ 

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 проекти-

рования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» 

могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участ-

ников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и ре-

гиональными особенностями, углубленным изучением отдельных тем инва-

риантных модулей. 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕД-

МЕТУ "ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля обу-

чающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитиру-

ющий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 
 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными тех-

нологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляет-

ся реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графи-

ка. 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 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Жи-

вотноводство»; 



с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робото-

техника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Техно-

логии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, проте-

кающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эсте-

тики, народных ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и техноло-

гии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Произ-

водство и технологии». 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (тех-

нология) – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технологии» 
 

5 класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. 

Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и 

техника. Роль техники в производственной деятельности человека. Класси-

фикация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной дея-

тельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значи-

мость профессий. 
 
6 класс 

Модели и моделирование.  

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская до-

кументация. 



Перспективы развития техники и технологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 
 

7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки.  

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработ-

ки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двой-

ного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования мате-

риалов, технологий безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребован-

ность на рынке труда. 
 

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях. Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор про-

фессии в зависимости от интересов и способностей человека. Профессио-

нальное самоопределение.  
 

9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры пред-

принимательства. Виды предпринимательской деятельности.  

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составля-

ющие внутренней среды.  

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: 

анализ выбранного направления экономической деятельности, создание ло-

готипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность предприниматель-

ской деятельности.  

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые 

рынки для продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии.  



 
 
 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
 

5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о матери-

альном мире (вещах). Виды и области применения графической информации 

(графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, ви-

ды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребован-

ность на рынке труда. 
 

6 класс 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертѐжных инструмен-

тов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом ре-

дакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребован-

ность на рынке труда. 
 

7 класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их кон-

структивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чер-

тежа. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Государ-

ственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чер-

тежа. Правила чтения сборочных чертежей. 



Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизи-

рованного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребован-

ность на рынке труда. 
 

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной доку-

ментации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
 

9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. 

Чертежи с использованием в системе автоматизированного проектирования 

(САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использо-

ванием систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Объѐм документации: пояснительная записка, спецификация. Графиче-

ские документы: технический рисунок объекта, чертѐж общего вида, чертежи 

деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проек-

тированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, 

черчением, проектированием с использованием САПР, их востребованность 

на рынке труда. 

 
 



Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
 

7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделиру-

емому объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развѐртки, сборка деталей маке-

та. Разработка графической документации. 

Создание объѐмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трѐхмерными моделями и последующей распечатки их развѐр-

ток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
 

8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабиро-

вание тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объѐмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объѐмной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
 

9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры. 

Области применения трѐхмерной печати. Сырьѐ для трѐхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 
 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
 



5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные состав-

ляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, 

операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и еѐ свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Ис-

пользование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древеси-

ны. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декори-

рование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древеси-

ны». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Техноло-

гии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение ка-

чества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструмен-

ты, приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления 

блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Ути-

лизация бытовых и пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), про-

изводство и использование человеком. История, культура. 



Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных воло-

кон растительного, животного происхождения, из химических волокон. 

Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль каче-

ства готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регу-

ляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, крае-

вые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстиль-

ных материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьѐ). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 
 

6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное исполь-

зование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах ме-

таллов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонко-

листового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изде-

лия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 



Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молоч-

ных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продук-

тов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продук-

тов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учѐтом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстиль-

ных материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектно-

го изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 
 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструк-

ционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических дета-

лей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструк-

ционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 



Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и мо-

репродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждѐнная, мороженая рыба. Ме-

ханическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная раздел-

ка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных 

блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мя-

са. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), 

обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продук-

тов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертѐж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, 

отделке изделия (по выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

 
 

Модуль «Робототехника» 
 

5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
 

6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехниче-

ских устройств. 



Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 
 

7 класс 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, ис-

пользование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программи-

рования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и робо-

тизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование кон-

струкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 
 

8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

летательных аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полѐта. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппара-

тами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на вы-

бор). 
 

9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей.  



Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и робо-

тизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии 

и нейроинтерфейсы.  

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизиро-

ванных систем.  

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, 

беспилотные летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
 

Модуль «Автоматизированные системы» 
 

8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологи-

ческим процессом. Автоматизированные системы, используемые на про-

мышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и ка-

бели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной си-

стемы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логиче-

ское реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык про-

граммирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и про-

грамм для управления технологическим процессом. Создание алгоритма пус-

ка и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

 
 

Модуль «Животноводство» 
 



7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудова-

ние, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат живот-

новодческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Ис-

пользование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическая 

дойка, уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информацион-

ных 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, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельско-

хозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 



Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих рас-

тений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасно-

сти. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природ-

но-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропро-

мышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной 

техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчи-

ков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых сним-

ков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие профес-

сии. Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Ис-

пользование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (техно-

логия)» на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 



готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенно-

сти технологиями четвѐртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материа-

лов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном техноло-

гическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других лю-

дей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий-

ском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учѐ-

том личных и общественных интересов, потребностей; 



ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональ-

ной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (техно-

логия)» на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и руко-

творных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явле-

ний и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, исполь-

зуя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в 

форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельно-

сти, взаимооценку. 

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной инфор-

мации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 



овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближѐнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от постав-

ленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информа-

ции в знания. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Самоорганизация:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достиже-

ния, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
 
Самоконтроль (рефлексия) :  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразо-

вательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимо-

сти корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

Умение принятия себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализа-

ции проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 
 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельно-

сти; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных серви-

сов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в соци-

альных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реали-

зации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участ-

ника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифици-

рованных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответ-

ствии с изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные про-

екты; 



назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и 

технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального про-

изводства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретатель-

ской деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремѐсла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций эколо-

гических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных техноло-

гий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструи-

рования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринима-

тельской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать своѐ профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 



Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графи-

ки, графы, эскиз, технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и 

другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертѐжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 
 
К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использо-

ванием чертѐжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графиче-

ского редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертѐж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техни-

ческих рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эс-

кизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной доку-

ментации; 

создавать различные виды документов; 



владеть способами создания, редактирования и трансформации графи-

ческих объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных ин-

струментов и приспособлений и (или) с использованием программного обес-

печения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных ин-

струментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного проек-

тирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование» 
 
К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения; 

выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависи-

мости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудо-

вания (3D-принтер, лазерный гравѐр и другие); 



модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трѐхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудо-

вания (3D-принтер, лазерный гравѐр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии об-

работки материалов и пищевых продуктов» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять по-

требность в изготовлении продукта на основе анализа информационных ис-

точников различных видов и реализовывать еѐ в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, еѐ свойства, получение и при-

менение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учѐтом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строга-

ние, сверление) по обработке изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств, 

применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 



приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие мак-

симально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учѐтом безопасных правил 

еѐ эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (ма-

шинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осу-

ществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их спла-

вов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое обору-

дование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, 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; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и мо-

лочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 



называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовле-

ния проектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных мате-

риалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливае-

мого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 

их свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, опре-

делять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 



соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робо-

тотехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робото-

технического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью ро-

бототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать кон-

струкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектирова-

нии мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструк-

цию, испытывать и презентовать результат проекта; 



характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, 

применения беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; 

описывать сферы их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летатель-

ных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их вос-

требованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизиро-

ванными и роботизированными системами (искусственный интеллект, 

нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать области их 

применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехниче-

ские системы с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехнически-

ми системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их вос-

требованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 
 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обрат-

ной связи; 



осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для созда-

ния автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

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 си-

стемами, их востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животновод-

ство» 
 
К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции живот-

новодства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для дан-

ного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или поранен-

ным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животно-

водства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего ре-

гиона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их вос-

требованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениевод-

ство» 
 

К концу обучения в 7–8 классах: 



характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распро-

странѐнной 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 полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорасту-

щих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сер-

висов в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их вос-

требованность на региональном рынке труда. 

 

2.2.2.16 Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физиче-

ское, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового об-

раза жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено 

на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. В 

процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершен-

ствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных заня-

тий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и спо-

собностей, формируются умения применять средства физической культуры 

для организации учебной и досуговой деятельности. С целью формирования 

у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физиче-

ская культура» используются знания из других учебных предметов: «Биоло-

гия», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизне-

деятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  Физическая культура 



как область знаний  История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпий-

ского движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпий-

ские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасно-

сти и бережного отношения к природе.  Современное представление о физи-

ческой культуре (основные понятия) Физическое развитие человека. Физиче-

ская подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Кор-

рекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоро-

вья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой - 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвента-

ря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленно-

стью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и те-

лосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом ин-

дивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация до-

суга средствами физической культуры.  Оценка эффективности занятий фи-

зической культурой  Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективно-

сти занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).   

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физи-

ческой культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функцио-

нальных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при наруше-

нии опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания 

и кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами ак-

робатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных сна-

рядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 



упражнения на перекладине (мальчики). Легкая атлетика: беговые упражне-

ния. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры 

по правилам. Национальные виды спорта: техникотактические действия и 

правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная 

физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мя-

ча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; пе-

редвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнооб-

разные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физиче-

ская подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с ос-

новами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).   

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Требования к технике без-

опасности на занятиях легкой атлетикой, физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). Ор-

ганизация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе. Профилактики травматизма 

и оказания доврачебной помощи при выполнении физических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях акробатическими упражнениями, на 

спортивных снарядах, баскетболом,  волейболом, футболом. Правила спор-

тивных соревнований по баскетболу, волейболу, футболу и их назначение. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпий-

ского движения. Роль Пьер де Кубертена в их становлении и развитии. Цель 

и задачи современного  олимпийского движения.  Идеалы и символика 

Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпио-

ны современности. Современное представление о физической культуре (ос-

новные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготов-

ка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-

ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной  (физкультурной)  деятельно-

сти. Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль-

турой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 



инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных ком-

плексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Орга-

низация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности за-

нятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эф-

фективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма 

(с помощью простейших функциональных проб). Выбор упражнений и со-

ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультми-

нуток. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка  эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕР-

ШЕНСТВОВАНИЕ. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоро-

вительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Инди-

видуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

1) Лѐгкая атлетика. Овладение техникой спринтерского бега. Высокий 

старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до  40 м. 

Бег на результат 60 м. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину 

с 9-11 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в 

высоту с 3-5 шагов разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель 

и на дальность. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; на заданное расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с 

расстояния 10-12м ;с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; то же — с шага ;снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, 

после броска вверх с хлопками ладонями, после приседания. 

2) Кроссовая подготовка. Овладение техникой длительного бега. Бег в 

равномерном темпе от 10до 15 мин. Бег на 1500 м. Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты. 

3) Гимнастика с основами акробатик. Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!»,  

«Пол-шага!», «Полный шаг!».  Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 



маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и 

совершенствование). Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. Освоение и 

совершенствование висов и упоров. Мальчики: подъѐм переворотом в упор 

толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. Девочки: махом 

одной и толчком другой подъѐм переворотом в упор. Освоение опорных 

прыжков. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в ширину, высота 100-

115см). Девочки: прыжок ноги врозь( козѐл в ширину, высота105-110см). 

Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок вперѐд в стойку 

на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок в 

полушпагат. 

4) Спортивные игры. Баскетбол. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение (обучение и совершенствование). Освоение ловли и 

передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). Освоение техники ведения мяча. Ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение с пассивным 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Овладение техникой 

бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины — 4,80 м. Освоение индивидуальной техники 

защиты. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Закрепление техники 

владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных 

способностей. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) с изменения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Игра по  правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Волейбол. Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 



ускорения). Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Освоение техники нижней прямой 

подачи. Нижняя прямая подача мяча через сетку. Освоение техники прямого 

нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов: техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). Футбол. Закрепление овладение  техникой  

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперѐд, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Дальнейшее 

закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой. Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Освоение тактики игры. 

Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее 

закрепление приѐмов тактики. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Игра по упрощѐнным правилам на площадках 

разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Подготовка к 

выполнению видов испытаний (в процессе уроков). Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в 

процессе уроков). Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры). Прикладно-ориентированные 



упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости.  

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. Баскетбол, Волейбол Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, 

выносливости. 

5. Содержание обучения в 7 классе.  

5.1. Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания 

и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характери-

стика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олим-

пийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание по-

ложительных качеств личности современного человека. 

5.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе вы-

полнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневни-

ка по физической культуре.  

Техническая подготовка и еѐ значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оце-

нивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных дей-

ствий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных заняти-

ях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания оздорови-

тельного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой». 

5.3. Физическое совершенствование. 

5.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавле-

нием ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профи-

лактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме 

учебного дня.  

5.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

5.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с до-



бавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие ак-

робатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением 

рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражне-

ний с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее ра-

зученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приѐма (мальчики). 

5.3.2.2. Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжко-

вый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличе-

нием скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с 

разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагива-

ние».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с раз-

ной скоростью мишени. 

5.3.2.3. Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в кор-

зину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов без мяча 

и с мячом: ведение, приѐмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки со-

перника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разучен-

ных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча 

из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акро-

батических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спор-

та, технических действий спортивных игр. 

5.3.2.4. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Знания о физической культуре. 



Физическая культура в современном обществе: характеристика основ-

ных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физиче-

ское развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и социальная 

значимость.  

6.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корри-

гирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка ин-

дивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спор-

тивной подготовкой. Способы учѐта индивидуальных особенностей при со-

ставлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

6.3. Физическое совершенствование.  

6.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоро-

вительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регу-

лирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления 

и остроты зрения. 

6.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

6.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стой-

ках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее осво-

енных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбина-

ция на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и 

висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока (юно-

ши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упраж-

нений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

6.3.2.2. Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Са-

мостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплек-

са ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических 

(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой атлетики.  

6.3.2.3. Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержани-

ем мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок 

мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 



деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам ми-

ни-футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов (де-

вушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с исполь-

зованием ранее разученных технических приѐмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акро-

батических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спор-

та, технических действий спортивных игр.  

6.3.2.4. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

7.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособ-

ности, его правила и приѐмы во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измере-

ние функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного от-

дыха. 

7.3. Физическое совершенствование.  

7.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и про-

филактические мероприятия в режиме двигательной активности обучающих-

ся. 

7.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

7.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега 

и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбина-

ция на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и со-

скока вперѐд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на парал-

лельных брусьях, с включением двух кувырков вперѐд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включе-

нием полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги 



назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пира-

мид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (де-

вушки).  

7.3.2.2. Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

7.3.2.3. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, пе-

редачи, приѐмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приѐмы и передачи на месте и в движе-

нии, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐ-

мы и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акро-

батических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спор-

та, технических действий спортивных игр. 

7.3.2.4. 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. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, при-

водить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководство-

ваться правилами технической подготовки при самостоятельном обучении 

новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники 

их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «орто-

статической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие ак-

робатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 



поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акроба-

тическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способа-

ми «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечѐнной 

местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качаю-

щуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом 

на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполне-

ние другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имита-

ция перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физиче-

ской подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенно-

стей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча 

двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученных тех-

нических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой дея-

тельности);  

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). 

9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культу-

ры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое раз-

витие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции инди-

видуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их це-

левое 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 ритми-



ческой гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока, наблюдать их вы-

полнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анали-

зировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения 

(юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблю-

дать и анализировать технические особенности в выполнении другими обу-

чающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требова-

ниями к их технике;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физиче-

ской подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенно-

стей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в кор-

зину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и напа-

дении, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, исполь-

зование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с раз-

бега внутренней и внешней частью подъѐма стопы, тактические действия иг-

роков в нападении и защите, использование разученных технических и так-

тических действий в условиях игровой деятельности). 

9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффектив-

ность его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное 

влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и произ-

водственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здоро-

вого образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требо-

вания безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культу-

ра», еѐ целевое предназначение, связь с характером и особенностями профес-

сиональной деятельности, понимать необходимость занятий профессиональ-

но-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной 

организации;  

использовать приѐмы массажа и применять их в процессе самостоя-



тельных занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические 

требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с по-

мощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для пла-

нирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятель-

ных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, 

применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акроба-

тических упражнений с повышенными требованиями к технике их выполне-

ния (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой пе-

рекладине из разученных упражнений, с включением элементов размахива-

ния и соскока вперѐд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с постро-

ением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включе-

нием элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и рав-

новесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в про-

цессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскет-

бол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в усло-

виях игровой деятельности, при организации тактических действий в нападе-

нии и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей 

2.2.2.17 Основы безопасности и защиты Родины 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - 

ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное приме-

нение при реализации ОП ООО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуа-

ции до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 



окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры без-

опасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспе-

чивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности лич-

ности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навы-

ков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разум-

ное взаимодополнение, способствующее формированию практических уме-

ний и навыков. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечи-

вающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего обще-

го образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 



В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЗР на уровне основного общего образования программа ОБЗР предполага-

ет внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учеб-

ных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельно-

сти: «предвидеть опасность → по возможности еѐ избегать → при необходи-

мости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные 

места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и 

психическое здоровье; социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с воз-

можностью применения тренажѐрных систем и виртуальных моделей.  

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образова-

тельные технологии не способны полностью заменить педагога и практиче-

ские действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные ме-

дико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, 

их значение не только для самого человека, но также для общества и госу-

дарства.  

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности 

остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает каче-

ственное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспе-

чения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования 

учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР 

определяется следующими системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 

г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 



июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закреп-

ление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компе-

тенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 

общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать фор-

мирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспе-

чения безопасности личности, общества и государства, а также актуализиро-

вать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного по-

ведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень куль-

туры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты 

Родины», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности, что способствует освоению учащимися знаний и умений позволяю-

щих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализа-

ции, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению меро-

приятий профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАС-

НОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования являет-

ся формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 



способность построения модели индивидуального безопасного поведе-

ния на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходи-

мые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их про-

явлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понима-

ние значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, со-

ставляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного 

плана основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы россий-

ского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Россий-

ской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угро-

зы национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-

социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получе-

нии; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок дей-

ствий населения при объявлении эвакуации; 



современная армия, воинская обязанность и военная служба, добро-

вольная и обязательная подготовка к службе в армии. 
 

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Феде-

рации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Феде-

рации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Феде-

рации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных об-

разцов вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных 

войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, 

задачи отделения в различных видах боя;  

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных 

средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-

технические характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат 

Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противо-

танковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов руч-

ных гранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная 

граната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступа-

тельная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их со-

став и основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность 

войск; 

сущность единоначалия; 



командиры (начальники) и подчинѐнные; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, еѐ сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приѐмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение 

команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «От-

ставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на 

месте. 
 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для че-

ловека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура без-

опасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опас-

ной и чрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуа-

цию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приѐмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приѐмы и правила ока-

зания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и 

правила оказания первой помощи; 



правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приѐмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной без-

опасности; 

ситуации криминогенного характера;  

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизне-

обеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных систе-

мах, порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение;  

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращаю-

щие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных 

средств индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий; 



порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорож-

ного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происше-

ствиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористи-

ческим актом; 

приѐмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания лю-

дей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в обще-

ственных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органа-

ми. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и пау-

кообразные, ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бед-

ствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их воз-

никновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 



правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, не-

обходимый для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необхо-

димых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купания на 

оборудованных и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила пове-

дения при нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении 

на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахож-

дении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение эколо-

гии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической об-

становке (загрязнении атмосферы). 
 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привы-

чек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здо-

ровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 



механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их про-

филактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводи-

мые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпиде-

мия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и еѐ задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по еѐ оказанию, универсаль-

ный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приѐмы психологической поддержки пострадавшего. 
 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приѐмы и правила безопасной межличностной коммуникации и ком-

фортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктив-

ного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины разви-

тия конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых кон-

фликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 



приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоци-

альную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры информаци-

онных и компьютерных угроз, положительные возможности цифровой сре-

ды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупре-

ждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложе-

ния и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникнове-

ния опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещѐнного контента в Интернете и его 

признаки, приѐмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, воз-

можные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экс-

тремизму и терроризму, контртеррористическая операция и еѐ цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила анти-

террористического поведения; 



признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок дей-

ствий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террори-

стов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налѐт, 

наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, кото-

рые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмыс-

ленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению пра-

вил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой дея-

тельности; 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 пред-

мета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятель-

ности на еѐ основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, исто-

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-

шения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 



2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном 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 (волонтѐрство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении госу-

дарственной и международной безопасности, обороны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вы-

зовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростране-

нию наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискрими-

нации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к кон-

структивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 



развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственно-

го отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности восприни-

мать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространѐнных видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные ме-

ста и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обста-

новки и принимать обоснованные решения в опасных или чрезвычайных си-

туациях с учѐтом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, об-

щества и государства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

ческого здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного по-

ведения в Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других людей, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошиб-

ку и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; 

укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопас-

ного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при по-

тере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей те-

ла, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в поме-

щении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых меро-

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

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб-

ственной безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-

ний); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов; 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 учѐтом са-

мостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (яв-

ления) повседневной жизни; 



обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдви-

гать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные вы-

воды по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследова-

ние заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учѐтом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграмма-

ми, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педа-

гогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспе-

чивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамот-

ное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу реша-

емой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 



публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоя-

тельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом собственных возможностей и имеющихся 

ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его вы-

полнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других 

людей, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого человека, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать пра-

во на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность кон-

троля всего вокруг. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли 

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую 

точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнѐра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 



общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сфе-

ру ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучаю-

щихся основ культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в спо-

собности построения и следования модели индивидуального безопасного по-

ведения и опыте еѐ применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых по-

нятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, инди-

видуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышле-

ния и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчи-

вого развития для государства, общества, личности; фундаментальных цен-

ностях и принципах, формирующих основы российского общества, безопас-

ности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, право-

вых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и во-

енного характера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли граж-

данской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Вни-

мание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

овладение знаниями об истории возникновения и развития военной органи-

зации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной под-

готовки к военной службе; 

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и 

общем устройстве стрелкового оружия; 



 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении 

обязанностей воинской службы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универ-

сальных правил безопасного поведения, готовность применять их на практи-

ке, используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техноген-

ных и социальных рисков; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопас-

ного поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и 

умение применять их в поведении; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на 

природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы об-

становки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных си-

туациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

 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; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорово-

го образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, куре-

ния и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипу-

лятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и формиро-

вание готовности им противодействовать; 

 сформированность представлений об информационных и компьютер-

ных угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 

поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представле-



ний об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террори-

стическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания 

правил безопасного поведения при угрозе или в случае террористического 

акта; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

 понимание роли государства в обеспечении государственной и между-

народной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам со-

временности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается по-

средством достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое 

развитие личности, общества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Рос-

сийской Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и 

источникам возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характе-

ризовать роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах 

военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Вни-

мание всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты 

населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации; 



приводить примеры применения Вооружѐнных Сил Российской Феде-

рациив борьбе с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Ос-

новы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной 

службе в решении комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Воору-

женных Сил Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации 

на современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа рос-

сийского военнослужащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной тех-

ники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной 

техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристи-

ках вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и зада-

чах личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронеза-

щиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных об-

щевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их 

значение для повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации; 



иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях во-

еннослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приѐмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приѐмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для челове-

ка; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «куль-

тура безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычай-

ную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать 

их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой 

химии; иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних 

условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 

отравлений; 



знать правила и приѐмы оказания первой помощи, иметь навыки без-

опасных действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупрежде-

ния; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, пе-

реломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровоте-

чениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приѐмов оказания первой помощи 

при отравлении газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать 

их возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в 

подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаро-

тушения, оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности 

граждан в области пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумыш-

ленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при по-

пытке проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных си-

стемах жизнеобеспечения. 



Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транс-

порте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и эле-

менты дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движе-

ния; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживаю-

щих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, 

лиц, использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использо-

вания велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризо-

вать причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (вне-

уличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных про-

исшествиях на отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 



Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в обще-

ственных местах»: 

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрез-

вычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила под-

готовки к посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массо-

вого пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникно-

вения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооруже-

ний; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного ха-

рактера в общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминоген-

ного и антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенци-

ально опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной 

среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природ-

ного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими жи-

вотными, змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми 

грибами и растениями; 



характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и поря-

док подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребыва-

нии в природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с 

компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, пода-

ча сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасно-

сти; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне 

природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внеш-

ние признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для сниже-

ния риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при 

начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоѐмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонуще-

го человека летом и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 



объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологиче-

ской обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских зна-

ний. Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины 

их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболева-

ний, выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрез-

вычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, панде-

мия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоо-

тия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их клас-

сификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболе-

ваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать еѐ задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополу-

чие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать спо-

собы саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и еѐ содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначе-

ние и состав аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситу-

ациях; 



характеризовать приѐмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного об-

щения; 

раскрывать приѐмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и раз-

решения конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей сто-

роны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрес-

сия, домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приѐмы распознавания манипуляций и знать способы про-

тивостояния ей; 

раскрывать приѐмы распознавания противозаконных проявлений мани-

пуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 

которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступ-

ную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты 

от них; 

характеризовать современные молодѐжные увлечения и опасности, свя-

занные с ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 

людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в инфор-

мационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и приводить 

примеры информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 



знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для пре-

дупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом про-

странстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и прило-

жений, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещѐнного контента в 

Интернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать приѐмы распознавания опасностей при использовании Ин-

тернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых 

для снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 

вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и 

опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интерне-

та, необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную де-

структивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодей-

ствия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содер-

жание, характеризовать причины, возможные варианты проявления и их по-

следствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характе-

ризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль лично-

сти в противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористиче-

ской операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятель-

ность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и 

безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных 

действий при их обнаружении; 



иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападе-

ние террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, ог-

невой налѐт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 



2.3 Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (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. 

1.2. Программа воспитания. 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определѐнных ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными  институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа призвана создавать условия гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы 
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находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

2. Целевой раздел. 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

2.3.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
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Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО.  

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

2.4. Направления воспитания. 

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться 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 субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 
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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-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры 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 учѐтом 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 основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

2.5.1. 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. 

2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 



709 

 

2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

2.5.3.1. Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

2.5.3.2. Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

2.5.3.3. 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 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 
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выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

2.5.3.4. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

2.5.3.5. 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 (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

2.5.3.6. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
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сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

2.5.3.7. Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

2.5.3.8. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Уклад образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением иностранных языков» города 

Смоленска расположена в Ленинском районе города, который имеет 

достаточно развитую социальную инфраструктуру. В шаговой доступности 

от школы расположены культурные, образовательные, социальные, 

молодежные  организации, что позволяет осуществлять плановое и 

всестороннее сотрудничество в рамках социально-педагогического 

партнѐрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 
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В школе изучается 6 иностранных языков (английский, немецкий, 

французский, испанский, в рамках внеурочной деятельности - польский и 

итальянский языки), поэтому все обучающиеся школы, родители (законные 

представители) и педагоги нацелены на достижение высоких 

лингвистических результатов каждого ученика.  

Школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и, в 

тоже время, современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким 

уровнем мотивации на развитие детей и получение ими качественного 

образования. Образовательная модель школы построена на тесном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений, 

социальными партнерами, главными из которых являются семьи 

обучающихся, включенные в формирование качественного образовательного 

пространства.  

Совершенствуя методическое сопровождение образовательного 

процесса в школе успешно работают два методических объединения 

классных руководителей уровней начального общего и основного общего, 

среднего общего образований, позволяющие развивать и укреплять лучшие 

воспитательные практики внутри образовательной организации, а также 

успешно осваивает и вводит в практику работы современные тенденции 

образования. 

Школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что является 

фундаментом воспитательного пространства школы, реализуемом на таких 

идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность   и   нешаблонность   воспитания   как   

условия   его эффективности. 

Особенностью организуемой в школе воспитательной деятельности 

является включении в  содержании деятельности работы общественных 
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объединений и организаций (Движение Первых, Орлята России, ЮНАРМИЯ, 

Волонтерское движение, СДГО им. Ю.А. Гагарина)  

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов 

школьных классов по направлениям воспитательной деятельности, 

деятельности общественных объединений и организаций (Волонтерское 

движение, Движение Первых, Орлята России, ЮНАРМИЯ, гагаринская 

дружина «Юный максаковец» СДГО им. Ю.А. Гагарина), кружков, секций, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные 

руководители, педагоги школы, вожатые, педагог-психолог и социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, реализующие по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Особое внимание при организации воспитательной деятельности 

уделяется реализации возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих инвалидность. 

Ключевая идея - создание открытого поликультурного пространства 

для успешной социализации, самореализации и самоактуализации всех 

участников образовательного процесса, ориентированного на формирование 

у каждого обучающегося полиязыкового мышления, обеспечивающего 

высокий уровень предметных и метапредметных компетенций; адаптации и 

конкурентоспособности обучающихся в динамично развивающемся 

современном мире. 

Основная идея Программы состоит в создании условий для 

самореализации и социализации личности обучающегося в условиях новой 

образовательной среды школы. 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

3.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми с привлечением социальных партнеров. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Привлечение социальных партнеров из числа организаций, 

предприятий и т.д., содействующих развитию оптимальной воспитательной 

среды – это оптимальная возможность создания единого образовательного 

пространства. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов, ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

акции, направленные на решение проблем окружающего социума 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

образовательную организацию социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители школ 

города, родители (законные представители),  представители власти, 

общественности, научные деятели, деятели культуры в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и 

решению экологических проблем («Всемирный день Земли», Всемирный 

день водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», 

«Международный день птиц», Международный день энергосбережения и 

др.); 

всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа 

жизни («Мы выбираем спорт!» «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 

«Всемирный день здоровья»); 
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всероссийский социальные проекты («Помоги пойти учиться», «День 

защиты детей») 

На уровне школы: 

Неделя безопасности – комплекс мероприятий, направленный на 

получение знаний и практических навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

Неделя семьи - творческий фестиваль, посвященный сплочению семьи 

и развитию семейных ценностей; 

Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО 

День здоровья – популяризация здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов и родителей; 

БумАга – сбор макулатуры 

Встречай весну! Наводи красоту! - уборка пришкольной территории 

Военно-спортивный праздник  – ежегодный смотр-конкурс, 

посвященный Дню Защитника Отечества 

«Фестивальное движение» - творческий фестиваль обучающихся 

(фестиваль театральных постановок, фестиваль театрализованных песен, 

фестиваль танца и т.д.); 

Новогодний калейдоскоп – сказочные представления для обучающихся 

1-4 классов, конкурсные программы для обучающихся – 5-11 классы. 

Праздник, посвященный Международному женскому дню  

Последний звонок – праздник для выпускников, посвященный 

окончанию школы;  

Тематические линейки (День Знаний, День солидарности в борьбе с  

терроризмом и др.) 

Декада иностранных языков 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольное 

ученическое самоуправление «Совет обучающихся»; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

Традиционные классные мероприятия:  

День Знаний 

Выборы органов ученического самоуправления в классе 

День матери 

День защитника Отечества и Международный женский день 

Новогодние праздничные мероприятия 

Праздник  окончания учебного года 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
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исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать для него хорошим примером, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками, работающими в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. В реализации видов и форм деятельности классный 

руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, участия в работе детских общественных 

объединений и организаций; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
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проблеме, создания благоприятной среды для общения (тематика проведение 

определена в циклограмме часов общения для каждой параллели классов) 

сплочение классного коллектива через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования особых праздников класса, 

например, День рождения класса и др, регулярные внутриклассные 

мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

учреждении, в рамках уклада жизни школы. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с учителями-предметниками, 

преподающими в его классе, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

систематические консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
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требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение консультационных часов, направленных на решение 

конкретных проблем класса, и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, деятельности; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса (или индивидуальной встрече с родителями) для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

регулярное информирование родителей (законных представителей)  о 

школьных успехах и проблемах их детей, жизни класса в целом; 

содействие родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

проведение тематических родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и  установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит по следующим направлений: 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность; 

Художественно-эстетическая деятельность; 

Информационно-просветительская деятельность; 

Туристско-краеведческая деятельность; 

Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Трудовая деятельность; 

Игровая деятельность. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности учат обучающихся ставить и решать проблемы, 

которые требуют не только применение полученных знаний, но и 

приобретения новых в рамках самостоятельного и совместного со взрослыми 

исследования, раскрывает личностные качества, повышает самооценку, 

мотивацию, интерес к учебной деятельности, помогает школьникам 

чувствовать себя уверенно в нестандартных ситуациях, развивает творческие 

способности, критическое мышление, умение обобщать, анализировать, 

делать выводы.  

Художественно-эстетическая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности предполагают привитие эстетических ценностей, развитие 

эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. 

Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с 

природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих 

работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов. 

Информационно-просветительская деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, их 

гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к 

сохранению здоровья, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической 

активности в разных ее проявлениях. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОВНЕ ООО 

 

Направление  Программа  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Юные олимпийцы 

Легкая атлетика 

Информационно-просветительская 

деятельность. 

Разговоры о важном 

Художественное слово 

Патриотический клуб «Юный 

максаковец» 

ЮИДД 

ДЮП 

Родные истоки 

Россия-мои горизонты 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Проба Пера 

ЭКО-клуб «Эколята» 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Школьный хор 

Школа компьютерного дизайна 

 

Интеллектуальная и проектно-

исследовательская деятельность. 

Клуб любителей иностранного языка 

Практикум «Химия в быту» 

Формирование функциональной 

грамотности 

Трудовая деятельность Школа добрых дел 

Игровая деятельность Волшебная ленточка 

3.2.4. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

организация предметных образовательных событий: предметных недель, 

предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-

практических конференций, дискуссионных площадок с целью 
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развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видео-лекции, 

онлайн-конференции и др. 

 

3.2.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 1-4 и 5-6 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Структура ученического самоуправления 

 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Председат

ель Совета 

Заместите

ль 

председате

ля 

Представит

ели от 5-11 

классов 

 

Лидер

ы 

Дела 

Член 

городского 

Совета 

старшеклассни

ков 

Лидеры 

детских 

общественн

ых 

объединени

й школы 

 

 

 От  понимания  и  признания  активной  роли  детей  в  организации  жизни  

школы  мы пришли  к  созданию  условий,  при  которых  дети   

включены  как  организаторы  школьного  самоуправления.  Дети 

раскроются  только  в  том  случае,  если  убедятся,  что они  значимы,  

их  уважают,  ценят  их деятельность,  инициативу,  их  хотят  увидеть  

и  услышать,  они – союзники  педагога. 

 

На уровне школы: 

через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 
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и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

через деятельность Совета Президентов классов, объединяющего лидеров 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, занимающегося по 

программе «Лидер», инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.)  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения и организации» 

 

Действующее на базе школы детские общественные объединения и 

организации  - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется на принципах: 

добровольности; 

открытости;   

уважения личности ребѐнка; 

приоритета общечеловеческих ценностей;  

социализации; 

сотрудничества взрослых и детей при выполнении деятельности 

Объединения; 

толерантности;  

открытость для других детских и молодѐжных организаций города. 
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Структура 

детского общественного объединения «Глобус РДДМ «Движение первых»» 

МБОУ «СШ № 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальный союз 

(делегации стран: президент, премьер-министр, 

кабинет министров) 

 
Межконтинентальный совет 

(Глава Объединения, заместитель главы Объединения, лидеры по: 

иностранным делам, спорту, делам науки, средствам массовой 

информации, труду, культуре и досугу, волонтерскому движению; 

председатель дружины «Юный Максаковец») 

Континент 5-8 классов Континент 9-11классов 

Министерство культуры 

и досуга 

Министерство спорта 

Министерство науки 

Школьное научное 

общество 
Редакция газеты 

«Школа №8» 

 Министерство 

иностранных дел 

 Волонтерская команда 

«Кто, если не мы?» 

Дружина  СДГО 

им. Ю.А. Гагарина 

«Юный Максаковец» 
Историко-

патриотический клуб 

«Максаковец» 

 
Министерство труда и 

экологии Эко-клуб 

«Эколята» 

Эко-клуб «Эколята» 

 

Страны 5-11 классов 
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Президент Премьер-

министр 

Министр 

культуры 

Министр 

спорта 

Министр 

по СМИ 

Министр 

по делам 

науки 

Министр 

иностранных 

дел 

Министр  

труда 

Представитель 

Совета 

обучающихся 

Штурман 

отряда 

дружины 

«Юный 

Максаковец» 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы; 

участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российское движение детей и 

молодѐжи «Движение первых» – общероссийская общественно-

государственная детско-молодѐжная организация. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на 

основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения 

РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 

на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости обучающихся. Участником первичного отделения РДДМ 

«Движения Первых» на базе МБОУ «СШ №8» может стать любой 



726 

 

обучающийся  старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими 

людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 

выбор, способны понять свою роль в обществе. 

       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа 

«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие 

социальной активности школьников младших классов в рамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве 

ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, 

получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного». 

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и 

Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, 

День учителя, День народного единства, День матери, День отца, День героев 

Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, 

День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей и других. 

 Программа «Юнармия»,  также является направлением РДДМ 

«Движение первых». Юнармейские отряды создаются с целью 

разностороннего военнопатриотического, гражданского, нравственного 

воспитания и совершенствования личности детей и подростков, сохранение и 

приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование 

сплоченного и дружного коллектива.  

 Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных 

установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к 

прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 
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- стимулирование потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании. 

 Проблема патриотического воспитания приобретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как составная 

часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности учащихся.  

  

 

3.2.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

исторической,  культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются через следующие виды и формы деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города и села для 

углубленного изучения биографий  проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов; 

походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода – 

по возвращению домой). 
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турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

 

 

 

 

3.2.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, социально – психологической 

службы ОУ и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, учитель актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

реализацию школьной программы психолого – педагогического 

сопровождения предпрофильной подготовки и профильного обучения 

«Выбор профессии»; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

диагностику личностных особенностей обучающихся: ценностные 

ориентации, способности, мотивы, профессиональная направленность 

личности, готовность к профсамоопределению и др.; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах; 

совместное с   педагогами   изучение   интернет   ресурсов   (Билет   в   

будущее, «Россия – мои горизонты», «ПроеКториЯ»), посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(Федеральный социальный проект фонда «Форотех» по профориентации и 

киберсоциализации «Справочно-игровой сервис SkillCity «Город навыков»), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых 

уроков; 

индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования; 

участие в проекте «Ярмарка учебных заведений города Смоленска», 

перечень которых определяется на основе актуального выбора обучающихся 

их родителей; 

организация проведения цикла профориентационных встреч с 

представителями различных профессий, с привлечением родительской 

общественности; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

3.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Школьный видео-центр «ZefiR»  – созданный из заинтересованных 

обучающихся и педагогов группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

КВН, вечеров, дискотек;  
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Школьная газета «Восьмерочка» - редакционная коллегия школьной 

газеты, освещающая события, происходящие в школе и за ее пределами, 

информируя всех участников образовательных отношений о событиях 

школьной жизни; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее страницу  школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

3.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно - эстетической средой школы как: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

     оформление интерьера помещений школы (коридоров, рекреаций, 

актового зала, и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и  внеучебные занятия; 

размещение в школе регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ учеников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории школы, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
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возрастных категорий, рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного 

книгообмена (Букроссинг), на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со  

своими детьми;  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий школы (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

3.2.11. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

Реализация программы работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся МБОУ «СШ № 8» «СЕМЬ – Я»; 

     -  Совет родителей, в состав которого входят председатели 

родительских комитетов классных коллективов МБОУ «СШ №8»; 

Совет школы, в состав которого входят родители. Это орган, 

участвующий в решении вопросов воспитания их детей; 
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родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

психолого-педагогическое просвещение родителей, на котором 

родители могли бы получать рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, работников социально – психологической службы школы, 

приглашенных специалистов: врачей, социальных работников, инспекторов 

КПДН и ЗП, а также обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

размещение информации по вопросам воспитания, обучения, развития 

ребенка на официальном сайте, пресс - центре школы. 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

консультации для родителей с участием работников социально -  

психологической службы ОУ; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, деятельность службы Медиации; 

участие родителей в работе Совета профилактики, проводимых в 

случае возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 
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участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую 

очередь на развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное 

воспитание.  Однако, следуя новым стандартам образования, для 

создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются 

представители организаций-партнѐров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 

педагогами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и 

высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно 

коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников. Это 

возможность максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. 

Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Социальные партнеры МБОУ «СШ № 8» г. Смоленск 

Федеральный проект по профориентации детей в мире цифровых 

профессий «Справочно-игровой сервис SkillCity» (социальный проект фонда 

«Форотех») 

МБУК Дом культуры Шарм 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска. 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность России». 

Мемориальный комплекс «Катынь» 

Т/а «Талисман» 

Государственное учреждение образования "Гимназия № 7 г. Витебска" 

(Беларусь) 
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Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г. 

Волковыска" (Беларусь) 

Структурное подразделение «Детский городок по изучению ПДД в 

городе Смоленске» 

МБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 

Смоленская детская городская общественная организация им. Ю.А. 

Гагарина 

РДШ/РДДМ «Движение первых» 

ОГБПОУ СОТА является ответственным исполнителем (региональным 

оператором) мероприятий проекта «Билет в будущее» Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»  

Учебные заведения г. Смоленска (ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», ОГБПОУ «Смоленский базовый 

медицинский колледж имени К.С. Константиновой», ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж») 

Смоленский строительный колледж 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» 

Волонтерские организации. Ресурсный центр. 

Информационный центр по атомной энергии Смоленска  

 

  Традиционной формы являются различные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во 

Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами волонтерской, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 

 

3.2.13. Модуль «Международное сотрудничество» 

 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью жизни 

современного общества, призвано способствовать интеграции Российского 

образования в систему европейского образования и дать обучающимся 

школы дополнительные образовательные перспективы. 

Для школы с углубленным изучением иностранных языков – это 

образовательная и воспитательная деятельность, направленная на создание 

условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала всех 

участников образовательных отношений через систему дополнительных 

образовательных перспектив, включая международное сотрудничество. 
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Международное сотрудничество в школе имеет следующие 

направления: 

установление прямых контактов со школами дальнего и ближнего 

зарубежья; 

налаживание и развитие сотрудничества с международными 

организациями и фондами; 

 реализация международных школьных проектов; 

участие в международных научно-практических конференциях, 

международных интеллектуальных конкурсах, фестивалях, форумах; 

развитие культурного международного сотрудничества; 

совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

подготовки педагогов и обучающихся на основе творческого использования 

международного опыта 

распространение передового педагогического опыта через 

международные педагогические сайты. 

 

Для реализации основных направлений предусмотрены следующие 

мероприятия:  

участие в международных конференциях, семинарах, ярмарках и 

других мероприятиях; 

содействие совершенствованию знаний иностранного языка; 

участие в международных Интернет – проектах, направленных на 

раскрытие воспитательного потенциала школьников; 

организация и проведение школьной Декады иностранных языков; 

участие в акциях молодежных организаций Российской Федерации и 

международных молодежных организаций; 

подготовка альбомов, выставок и других материалов об участии в 

международном сотрудничестве. 

Таким образом, прикладываются все усилия для создания условий, 

гарантирующих обучающимся право на качественное образование, 

расширение  сотрудничества с образовательными учреждениями, 

международными организациями, что способствует повышению 

квалификации преподавателей школы. Создаются условия для развития 

творческого и образовательного потенциала обучающихся, появляются 

традиции, способствующие созданию комфортной образовательной среды, 

воспитанию у обучающихся нравственных ценностей, раскрытию их 

талантов.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не 

только медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой.

 Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой 
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беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 

характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и 

более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  

экологической обстановке в России, возможности распространения среди 

подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся 

все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают 

потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 

касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 

профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны 

является формирование у обучающихся МБОУ «СШ №8» ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 

основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и 

выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового 

образа жизни.  

          Деятельность МБОУ «СШ №8» по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам 

гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью 

в повседневной жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «Недели 

безопасности». 

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и 

профилактики  , проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного 

движения. 

На школьном уровне:  
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- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в 

школе, «Уроки мужества»; 

- участие в военно-спортивной эстафете; 

- участие в военных сборах обучающихся 10 классов; 

- тематические мероприятия, согласно плану работы школы; 

- реализация программы «Здоровые дети- здоровое общество»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к 

шефской помощи младшим школьникам. 

4. Организационный раздел. 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

4.1. Кадровое обеспечение. 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе созданы 

методические объединения классных руководителей НОО, ООО, СОО, 

которые помогают учителям школы  разобраться в нормативно-правовой 

базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из 

главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  
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-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников  (работа школы 

наставничества, школа молодого классного руководителя); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по 

запросам (в том числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических 

объединений представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического 

семинара по духовно-нравственному воспитанию. 

             С 2023 г. в МБОУ «СШ №8» введена должность Советника 

директора по воспитательной работе по инициативе Министерства 

просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  

рабочей программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по 

учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с 

приложением  плана воспитательной работы школы  на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ школы. 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты 

программы воспитания. 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

обучающимися школы, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 

социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 
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мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 

образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

4.4. 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 награждения в присутствии 

значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные 

линейки. 

-        в школе  разработано и действует положение о рейтинговой 

системе оценивания достижений обучающихся МБОУ «СШ №8» 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на 

награждение обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные 

руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекается  

Совет родителей, Совет школы, Совет обучающихся; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МБОУ «СШ №8» организована деятельность по ведение 

электронного портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты 
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признания личностных достижений, достижений в классе, участия в 

деятельности (грамоты, дипломы, копии приказов,поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). Кроме индивидуального портфолио классными руководителями ведется 

электронное портфолио  класса.  

4.5. 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. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

4.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

4.7. Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора,    курирующем воспитательную работу, с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение и диагностика. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом ученического самоуправления 

«Лидер» и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и 

обучающихся их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством реализации деятельности общественных объединений и 

организаций в школе. 

4.7.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с 
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последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

4.7.1.2. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение.  

4.7.1.3. Внимание педагогических работников сосредоточивается на 

решение вопросов:  

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

4.7.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

4.7.2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

4.7.2.2. 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. 

4.7.2.3. 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.  

4.7.2.4. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

4.7.2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством проделанной работы: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнѐрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другие по дополнительным модулям. 

4.7.2.6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
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4.7.2.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого 

заместителем 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. 

2.3.1 Календарный план воспитательной работы школы (приложение 

2.2.1) 

3 Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1 Учебный план основного общего образования (Приложение 2.2.2) 

3.1.1 Календарный учебный график (Приложение 2.2.2.1) 

3.1.2 План внеурочной деятельности (Приложение 2.2.2.2) 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МБОУ условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования и реализа-

цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса в основ-

ном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐ-

рами, использования ресурсов социума. 

Учебно-материальная база располагает необходимыми ресурсами, 

включающими здание, учебно-лабораторные классы (в том числе кабинеты 

иностранных языков, информатики) общей площадью 174,7 кв. м., спортив-

ные залы, актовый зал, библиотеку, буфет, медицинский кабинет, движимое 

и недвижимое имущество (мебель, учебное оборудование и др.), сеть Интер-

нет, позволяющими обеспечить реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

В процессе обучения используются современные управленческие, пе-

дагогические и информационно-коммуникативные технологии, электронный 

образовательный ресурс, возможности сети Интернет. Обеспечивается еже-

годное повышение компьютерной грамотности педагогических кадров. На 

базе общеобразовательного учреждения создан и успешно функционирует 

информационный центр. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учеб-

ный год делится на 4 четверти. Итоги каждой четверти подводятся по резуль-

татам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 
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успеваемости проводится администрацией и учителями школы на заседаниях 

педагогических советов, предметных кафедр и методических объединений. 

 режим 6-дневной рабочей недели при соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях; 

 продолжительность уроков – 40 минут. 

Организация образовательной деятельности 

Формы организации учебной дея-

тельности 

Содержание 

Урок позволяет учителю систематически и 

последовательно излагать препода-

ваемую дисциплину, сочетая работу 

учащихся под своим руководством с 

их самостоятельными занятиями 

Лекция развернутое и организованное в до-

ступную форму систематическое из-

ложение сущности той или иной 

проблемы научного, социально-

политического, нравственного или 

идейно-эстетического содержания 

Семинар используется как форма творческого 

обсуждения темы иди отдельных во-

просов по гуманитарным дисципли-

нам (литературе, истории, общество-

знанию) с целью расширения само-

стоятельной работы обучающихся 

Консультация проводится в специально отведенное 

время с обучающимися, имеющими 

пробелы в знаниях или желающими 

упорядочить их 

Практическая и лабораторная работа форма организации учебного про-

цесса, когда обучающиеся по зада-

нию и под руководством учителя 

выполняют практическую работу с 

целью формирования профессио-

нальных и практических умений 

(пользоваться инструментами, при-

борами, аппаратурой, инструктив-
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ными материалами, справочниками, 

схемами, таблицами, решать задачи 

и делать вычисления, определять ха-

рактеристики) 

Индивидуальное занятие углубленная индивидуализация обу-

чения, когда обучающемуся даѐтся 

самостоятельное задание и предпо-

лагается высокий уровень познава-

тельной активности и самостоятель-

ности  

Экскурсия с творческими заданиями организационная форма обучения, 

позволяющая изучать различные 

предметы, явления и процессы на 

основе их наблюдения в естествен-

ных условиях, устанавливать непо-

средственную и более действенную 

связь обучения с жизнью, развивать 

познавательные способности обуча-

ющихся (внимание, восприятие, 

наблюдательность, мышление, вооб-

ражение) 

Учебная игра целенаправленное и последователь-

ное применение системы учебных 

игровых средств способствует фор-

мированию интеллектуальных уме-

ний обучающихся 

Контрольная работа промежуточный метод проверки 

знаний обучающихся 

Зачет и экзамен формы организации обучения, поз-

воляющие реализовать контрольные 

функции процесса и фиксировать 

итог учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; они позво-

ляют выявить уровень усвоения 

учебной программы  

Типология уроков, проводимых учителями школы: 

- по основной дидактической цели;  

- по основному способу их проведения;  

- по основным этапам учебного процесса.  
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По основной дидактической цели: урок ознакомления с новым матери-

алом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и умений; урок 

обобщения и систематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и 

умений; комбинированный урок.  

По основному способу проведения: в форме беседы; уроки-

путешествие; мастерская; ролевая игра; урок с дидактической игрой; театра-

лизованный урок; интегрированный урок; уроки-дебаты; уроки-

исследования; лекции; экскурсии; киноуроки; самостоятельная работа уча-

щихся; лабораторные и практические работы; сочетание различных форм за-

нятий.  

По основным этапы учебного процесса: вводные; первичного ознаком-

ления материалом; образования понятий, установления законов и правил; 

применения полученных правил на практике; повторения и обобщения; кон-

трольные; комбинированные. 

Формы организации внеурочной деятельности: осуществление 

встреч с социальными партнѐрами; проведение конкурсов и соревнований; 

проведение концертов и фестивалей; организация тематических недель; про-

ведение экскурсий (очных, заочных); подготовка и участие в интеллектуаль-

ных предметных марафонах, олимпиадах школьного, муниципального, реги-

онального, всероссийского уровней; проведение заседаний секций школьного 

научного общества; организация и проведение школьной научной конферен-

ции. 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Требования к кадровым условиям 

включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляют 38 педагогический работник, из которых имеют 

высшее профессиональное образование 38 (100 %), 

квалификационную категорию – 30 (79 %), в том числе: 

высшую квалификационную категорию – 22 (73%), 

первую квалификационную категорию – 8 (27%). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
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достаточного кадрового потенциала общеобразовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО.  

В структуре методического сервиса используются мероприятия: 1. 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 3. 

Заседания кафедр, предметных методических объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 4. Участие педагогов в разработке разделов 

и компонентов основной образовательной программы школы. 5. Участие 

педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 6. Участие 

педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и научно-методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, рекомендации и т. д.    

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования 

являются:    

- обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательного процесса по отношению к уровню начального общего образо-

вания с учетом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 
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разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательновоспита-

тельного процесса. При организации психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне об-

разовательной организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-

ступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией школы;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без-

опасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями и особыми возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки 

психологопедагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
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тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании. Оно устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных об-

разовательных услуг – на основании бюджетной сметы. Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования в общеобразовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-материальная база располагает необходимыми ресурсами, 

включающими здание, учебно-лабораторные классы (в том числе кабинеты 

иностранных языков, информатики) общей площадью 174,7 кв. м., спортив-

ные залы, актовый зал, библиотеку, буфет, медицинский кабинет, движимое 

и недвижимое имущество (мебель, учебное оборудование и др.), сеть Интер-

нет, позволяющими обеспечить реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Уровневая структурно-функциональная модель научно-методической 

службы, включающая 7 кафедр, 2 методических объединения, 15 творческих 

и проблемных групп, научно-методический, экспертный советы, секции 

школьного научного общества, обеспечивает научные подходы к 

эффективной организации образовательного процесса, реализации 

образовательных программ, повышению профессиональной компетентности 
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педагогов. Научно-методическая деятельность носит личностно - 

ориентированный, дифференцированный характер: индивидуальная, 

групповая, коллективная работа проводится с педагогами, активом, 

творческими группами, администрацией и направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов, рост их профессионального 

мастерства. Работа коллектива над методической темой «Системный подход 

в обеспечении развития, воспитания и социализации личности школьника в 

условиях реализации требований ФГОС» способствует выполнению 

намеченных планов, целей, задач по повышению нового качества 

образования, его вариативности, реализации программ развития, 

совершенствованию деятельности ОУ на этапах ее выполнения. 

К услугам методического сервиса относятся разнообразные формы дея-

тельности: педагогические советы, семинары, практикумы, консалтинг-часы, 

система консультативного сопровождения (коучинг), тьюторство, круглые 

столы, панорамы открытых занятий, недели, презентации опыта работы, 

творческие мастерские и т.д.; самообразование, повышение квалификации 

через сетевую программу повышения квалификации на базе ГАУ ДПО  

«СОИРО», Москвы, Санкт-Петербурга; «Портфолио», широкий обмен опы-

том работы на муниципальном, региональном, федеральном, международном 

уровнях. 

Научно-методическое обеспечение компетентностного подхода в обу-

чении, воспитании, развитии школьников, системной работе с ними отража-

ется в росте результативности участия в предметных олимпиадах, смотрах-

конкурсах, литературных чтениях, городских Днях науки, муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях. Оно способ-

ствует совершенствованию образовательной среды школы, формированию 

личности ученика как активного субъекта образовательного процесса, обес-

печивает повышение качества образования, прежде всего, лингвистического.  

В ОУ разработаны локальные акты (договоры, положения, программы, 

правила, инструкции, приказы), регламентирующие его образовательную де-

ятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом школы. 

Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии при реализации основных образовательных про-

грамм, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получе-

ния образования и  формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Использование электронного обучения, и дистанционных образова-

тельных технологий при реализации основных образовательных программ 

ООО осуществляется в целях: 

-предоставления обучающимся возможности осваивать образователь-

ные программы независимо от места нахождения и времени; 
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-повышения качества обучения путем сочетания  традиционных техно-

логий обучения,  электронного обучения, и дистанционных образовательных 

технологий; 

-обеспечения взаимодействия обучающихся и педагогических работни-

ков опосредованно (на расстоянии); 

-формирование у обучающихся навыков  работы в электронной  ин-

формационно-образовательной среде (в том числе, использовании в обуче-

нии современных цифровых образовательных ресурсов). 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения, и ди-

станционных образовательных технологий является местом нахождения 

Школы независимо от места нахождения обучающихся и (или) педагогиче-

ских работников. 

Образовательная деятельность с применением электронного обучения, 

и дистанционных образовательных технологий может включать в себя раз-

личные учебные виды деятельности (занятий и работ), такие как: уроки, лек-

ции, семинары, контрольные работы,  самостоятельная работа, проектная и 

исследовательская деятельность, консультации с преподавателем и др. 

Программно-методическое обеспечение основного общего образования 

на 2024-2025 учебный год (приложение 2.2.3) 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образо-

вательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обуча-

ющихся. Созданные в школе условия: • соответствуют требованиям ФГОС 

ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы общеобразовательным учреждением и реа-

лизацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодей-

ствия. В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образо-

вательной, характеризующий систему условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансовоэкономи-

ческих, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

− дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

− систему оценки условий.  
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Система условий реализации ООП базируется на результатах прове-

денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в общеобразовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отно-

шений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий;  

‒ разработку дорожной карты создания необходимой системы условий. 

3.2.7 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

(Приложение 2.2.4) 


